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Пояснительная записка 

 
      Данная программа разработана коллективом педагогов и родителей  начальной ступени 

образования МБОУ  Сахаровская ООШ, рассмотрена  и принята Педагогическим советом 

образовательного учреждения (протокол № 1 от 29.08.2011) 

       Основная  образовательная  программа начального общего образования  разработана  на 

основе  п. 6,7 ст. 32 Закона РФ «Об  образовании», ст.14,15 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года), Примерной ООП НОО. 

      Данная основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры;  духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся;  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

     ООП сформирована  с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

     ОУ несѐт ответственность за выполнение ООП перед родителями (законными 

представителями), учащимися и учредителем. Ежегодно директор школы выступает с публичным 

докладом о выполнении ООП школы, который публикуется на сайте ОУ. 
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I. Актуальность программы. 
      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и 

в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают еѐ успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

      Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием 

быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности 

учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, 

умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

     Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоутверждения 

ребѐнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность требований 

современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности человека. 

Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребѐнка, 

но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от 

умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать 

мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими 

людьми на основе уважения и равноправия. 

     Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, 

общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты. 

      Образовательная программа начального общего образования МБОУ  Сахаровской ООШ 

создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

     Специфика контингента обучающихся определяется тем, что МБОУ  Сахаровская ООШ - 

школа для всех, где обучаются дети, проживающие в многонациональном селе, где дружно 

уживаются люди трѐх национальностей: русские, татары и чуваши.      

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 

 Задачи реализации ООП НОО: 

Обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях. 
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Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

Создать  систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, 

социальные, учебные, поведенческие). 

Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику. 

 

Принципы и подходы: 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Общая характеристика 

Методической основой является  совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в   УМК  «Перспектива». Учебники  эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски 

и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана 

ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Портрет выпускника начальной школы. 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

  высказывать свое мнение; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательных  системы «Перспектива» начальный этап развивающего 

образования в МБОУ Сахаровская ООШ соответствует 1-4 классам общего  образования; основная 

образовательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие 3-го года обучения – 4-ый год обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в 

совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный, бескризисный переход школьников с начальной 

на основную ступень образования 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для 

систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной 

деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, 

которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить 

навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  

возможных  будущих направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  самостоятельной 

работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года 

и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

 Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина 

апреля) 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются 
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условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и 

систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  

информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  

выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  

по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  образовательных 

траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками 

как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от 

учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

-определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  

учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 

проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

Разработанная МБОУ  Сахаровская ООШ основная образовательная программа НОО 

предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В школе формируется  две  параллели 1-го класса, которые обучаются 

по УМК «Перспектива». 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
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( села, района) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Специфика кадров МБОУ  Сахаровская ООШ определяется квалифицированными специалистами, 

большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, 

в развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли  обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. Образовательное 

учреждение предусматривает преемственность  методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования  за счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие от 

искусственного ускорения, даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Условия реализации основной образовательной программы начальной школы 

Кадровые условия реализации программы. 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. Педагогический коллектив МБОУ  Сахаровская ООШ имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью; 50% педагогов -  молодые учителя. В 

педагогическом коллективе  школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

библиотекарь, педагог дополнительного образования.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МБОУ  Сахаровская  

ООШ.  Педагогических работников, среднее специальное — 100%;  первую квалификационную 

категорию имеют 37% учителей начальной школы, вторую кв. категорию -40% 

№/п Специалисты Функции 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 

3. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

библиотеке, системное  администрирование, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Финансовые условия реализации программы. 

     Ежегодный объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. При финансировании МБОУ  Сахаровская ООШ используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчѐте на одного обучающегося. Широко используется как бюджетное 

финансирование.  

Материально-технические условия реализации программы.  

      МБОУ Сахаровская  ООШ  располагает материальной и информационной базой,  

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-
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технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 1 кабинет 

информатики , 1 спортивный зал: приобретѐн новый спортивный инвентарь, обновлена и 

дополнена медиа- и видеотехника, обновлѐн и пополнен библиотечный фонд, обновлено и 

пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется интернет, разработан собственный 

сайт.  

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 5 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 20 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы 1 

 

Технологии, которые используются в ОУ в начальной школе:  

использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 

система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само - и 

взаимооцениванию; 

расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной 

жизни, в том числе, и в учении; 

построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и 

технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в 

совместной учебной деятельности;  

использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач, как 

на уроке, так и за его пределами. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы.  

     Информационно-образовательная среда  МБОУ Сахаровская ООШ обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают  ряд 

локальных нормативно-правовых документов:  

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

3. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).  

4.  Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект). 
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5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

6.  Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования 

(вариант 2). 

7. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования) 

8. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании. 

9. Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора (рекомендации). 

10. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 

11. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

12. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

13. .Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373; 

14. Дорожная карта введения ФГОС начального общего образования на 2010 – 2011 учебный  

год по  Республике Татарстан; 

15. Стратегия развития образования РТ на 2010-2015 годы. 

 

УМК «Перспектива» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро  ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 

МБОУ Сахаровская ООШ  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации 

общественного договора; 

2)  организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и попечительского совета. 

 

       Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная программа; 

ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — базисный учебный 

план; УМК — учебно-методический комплекс. 

 

Адресность программы. 
Программа адресована: 

учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся образовательных 

результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

учителям для углубления понимания смыслов образования и  качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического 
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коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП;  

учредителю  для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

   

Основная образовательная программа начального общего образования  содержит следующие 

разделы: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего образования; 

учебный план начального общего образования; 

программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

начального общего  образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств  представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
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сотрудничества; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Филология 

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; 

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; 

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, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык: 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
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овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 

На примере отдельных предметных линий покажем содержание специфики достижения 

результатов средствами УМК «Перспектива». В таблице № 1 представлены предметные линии 

обучения грамоте, литературного чтения, русского языка, математики, окружающего мира, 

технологии, в которых отражены планируемые результаты в соответствии с требованиями ФГОС 

по все темам 1 класса, кроме предметной линии курса Технологии. В курсе Технологии 

представлены следующие темы: Деятельность человека и его рабочее место; Деятельность 
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человека на Земле. 

Таблица № 1. 

 

Обучение грамоте 

 

Тема Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД  

 

Мир 

Общения 

(10 ч.) 

Осознание 

процесса, 

форм и 

способов 

общения 

Осмысление 

процесса, форм и 

способов общения. 

Осмысление 

общения как 

способа получения 

и передачи 

информации. 

Формирование 

конструктивных 

способов 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми 

посредством 

общения. 

Освоение способов 

общения. 

Осознание 

восприятия 

человека 

человеком (в 

частности, 

осознание себя и 

окружающих) в 

процессе 

вербального и 

невербального 

общения. 

Слово. 

Знак (8 ч.) 

Осмысление 

понятий 

«слово», 

«знак», «знак-

символ». 

Осмысление связи 

между словом и 

знаком (в 

частности, их 

взаимозаменяемост

и). 

Использование 

знаков и символов 

как способов 

взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Освоение способов 

использования 

знаков. 

Осознание 

важности 

использования 

знаков-символов 

при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

Звуки (2 

ч.) 

Освоение 

знаний о 

звуках, 

знаково-

символическо

й 

Осмысление 

особенностей 

звуков и их 

свойств. 

Формирование 

умений слышать и 

слушать. 

Освоение способов 

сравнения звуков, 

анализа и синтеза 

речи. 

Осознание 

значимости мира 

звуков для 

человека. 

Слово и 

слог (10 

ч.) 

Освоение 

понятия 

«слог», 

способом 

его 

образования, 

способом 

деления 

слов на слоги 

и 

постановки 

ударения. 

Осмысление 

слоговой 

структуры слова. 

Использование 

интонации для 

постановки 

смыслового 

ударения во фразе. 

Освоение способов 

деления слов на 

слоги и 

способов постановки 

ударения. 

Осознание 

значимости 

правильного 

произношения 

слов. 

Гласные 

звуки и 

буквы (20 

ч.) 

Освоение 

понятия 

«гласный 

звук», 

особенности 

обозначения 

буквами. 

Установление 

соответствия 

между 

звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Формирование 

умений 

слышать и слушать 

звуки, 

формулировать 

ответ 

Освоение способов 

определения 

гласного 

звука; закрепление 

способов деления 

слов на слоги и 

постановки ударения 

Осознание связей 

между 

гласными 

звуками и 

буквами. 
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Обучение письму 

 

Тема Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

 результаты Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД 
 

Подготовк

а 

руки к 

Письму 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка в 

на 

странице 

прописи 

и рабочей 

полосе; обводка 

по контуру и 

штриховка 

фигур; письмо 

элементов 

печатных и 

письменных 

букв. 

Систематизация 

знаний о 

форме предметов, 

осмысление 

элементов 

письменных букв. 

Формирование 

умения 

объяснять свой 

выбор. 

Освоение способов 

ориентировки в 

пространстве 

(учебника, 

тетради); 

формирование 

алгоритма своих 

действий в 

процессе письма. 

Формирование 

интереса, 

желания писать 

красиво и 

правильно. 

 

Письмо 

букв, 

слогов, 

слов, 

предложе

ни 

й. 

Письмо букв, 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 

Осмысление слов 

и предложения в 

письменном виде. 

Умение 

объяснять свои 

действия 

(способ 

написания). 

Освоение способов 

написания и 

соединения 

письменных букв 

русского алфавита. 

Осознание и 

оценивание алгоритма 

своего действия; 

перевод внешней речи 

на внутренний план. 

Математика 

Сравнени

е и 

счѐт 

предмето

в 

(11 ч.) 

Освоение 

способов 

сравнения 

предметов: по 

форме, 

величине, цвету, 

ориентировка в 

пространстве, 

освоение 

прямого и 

обратного счѐта 

в пределах 10. 

Осмысление себя 

и 

Формирование 

умения 

использовать в 

устной речи 

математических 

терминов, 

изучаемых в 

данной теме. 

Освоение 

способов 

определения 

предметов 

в пространстве 

(включая 

порядковый счѐт), 

способов 

сравнения 

предметов. 

Осознание себя и 

предметов в 

пространстве (Где я? 

Какой я?). 
предметов в 

пространстве. 

 

 

Множест

ва 

(9 ч.) 

Освоение 

способов 

объединения 

предметов в 

группы по 

сходным 

признакам и 

выделение  

Осмысление 

понятия 

«множество» на 

предметно-

конкретном 

уровне; развитие 

умений 

анализировать и 

объединять 

понятия. 

Умение 

аргументироват

ь 

свой ответ. 

Освоение 

способов 

объединения 

предметов 

и выделения их из 

группы по 

определѐнным 

признакам. 

Осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

Содержание достижения планируемых результатов средствами УМК «Перспектива» представлено 

в Технологической карте ( вид методического инструментария, раскрывающий содержание, 

технологию и результаты учебных предметов по темам). Например 
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Русский язык 1 класс 

Технологическая карта 

Тема Имя собственное 

Цели Сформировать представление об именах собственных, их образовании и 

видах. Ввести правило написания имен собственных. 

Научить использовать приобретенные знания и умения при создании 

приглашения на день рождения. 

Основное содержание 

темы 

Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен 

собственных и нарицательных, виды имен собственных, их образование и 

правописание. 

Термины и понятия Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя 

собственное, многозначные слова, омонимы (без определения), 

географические названия. 

Планируемый результат 

Личностные умения 

- проявление   

желания   помочь 

Винтику; 

- проявление 

позитивного 

отношения к процессу 

создания приглашения 

на день рождения. 

Метапредметные умения 

Познавательные: 

- умение объяснять 

различие существительных 

нарицательных и собственных; 

- умение строить 

предложения с именами 

собственными; 

- умение применять способ 

образования имени собственного 

и объяснять его выбор; 

- умение использовать 

приобретенные умения при 

создании приглашения на день 

рождения. 

Предметные умения 

- умение строить предложения 

со словами, имеющими разные 

значения; 

- умение образовывать имена 

собственные                     от 

нарицательных        и        от 

собственных; 

-умение писать имена собственные и 

нарицательные в тексте. 

Регулятивные: 

- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 

- умение соотносить учебные действия с известным правилом; 

- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом. 

Коммуникативные: 

- умение формулировать высказывание; 

- умение согласовывать позиции и находить общее решение; 

- умение адекватное использовать речевые средства для представления результата. 

 

 

 

III. Учебный план МБОУ  Сахаровская  СОШ 

 
1.Учебный план МБОУ Сахаровской основной общеобразовательной школы Алексеевского 

муниципального  района РТ  для 1 класса составлен с учетом нормативно-правовой базы: 

Конвенция о правах ребенка ООН;  

2.  Конституция Российской Федерации (ст. 43,44); 

3. Закон РФ «Об образовании» (ст.2,6,7,8,15,29); 

4.Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783); 

5.Типовое положение об общеобразовательном учреждении (постановление Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196); 

6. Приказ Минобразования России от 5.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года 
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№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

7.  Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализуемых программой общего образования»; 

8.Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных          учреждениях, 

санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированных в 

Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

9.Базисный и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Татарстан, 

реализующих программы начального общего и основного общего образования, утверждѐнного 

приказом МО и Н РТ от 02.08.2011г. № 3934/11  

10. Рекомендаций МО и Н РТ «Об учебных планах республики Татарстан, реализующих в 2011-12 

уч.году основные образовательные программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО» №9282\11 от 29.08.2011 

11. Законом РТ ―О государственных языках Республики Татарстан и других языках в РТ‖ 

12.Устав школы. 

Настоящий учебный план для 1 класса определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности образовательного 

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

определяется в часах аудиторной нагрузки. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

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

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

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

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

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

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

состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

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

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

культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

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

смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
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этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает для обучающихся 1-

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

культуры.  

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в 

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

– по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в 1 классе проводится не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Особенности учебного плана: содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» 

изучается в 3—4 классах в качестве учебного модуля (в общем объѐме 20—25 ч, по 10—12 ч 

каждый год) в рамках учебного предмета «Технология»; часы, отведѐнные в 4 классе на 

преподавание учебного предмета «Духовная культура народов России» (17 ч в год), по решению 

образовательного учреждения  будут использованы в конце учебного года; курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета «Окружающий мир»; 

внеурочная образовательная деятельность проводится в объѐме 10 ч в неделю по определѐнным 

стандартами направлениям. 

УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

                                                        1-4-х классов  

(в соответствии с ФГОС НОО ) 

Вариант -3 
Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год по классам 

              1  2 3 4 Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное 

чтение 

 

2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Родное 

литературное 

чтение 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Английский язык Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Искусство 

(Музыка) 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Искусство (ИЗО) 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология 

 

Технология 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 
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  ИТОГО: 

 

 

21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1  2 

Математика 

 
 1/34 1/34  

 

2/68 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21/693 26/884    26/884 26/884 99/3345 

 

Часы внеурочного блока направлены на организацию внеурочных занятий по выбору- кружки и 

секции  с  нетрадиционными формами и видами деятельности. 

Внеурочная деятельность МБОУ Сахаровская ООШ  в соответствии с требованиями стандарта 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная 

практика). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее, реализующем стандарт нового 

поколения.  

ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы и 

планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 

запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность).  

В качестве методического пособия, позволяющего учителям грамотно в соответствии с новыми 

целями выстроить систему воспитательной работы в воспитательском классе, применяется 

пособие из серии «Стандарты второго поколения»: Д.В. Григорьева Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

  

Работа предметных факультативов, кружков, клубов не осуществляется только для учащихся 

конкретного класса, поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее основной 

принцип – добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных 

потребностей, интересов. В таком контексте особо значима деятельность методического 

объединения и администрации школы по распределению и согласованию дополнительной 

педагогической нагрузки на учителей начальных классов. «Руководствуясь нормативным 

документом «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», лицей 

отводит на внеурочную деятельность до 1350 часов за 4 года.. Составленный план внеурочной 

работы  предоставляет детям максимально широкий спектр видов деятельности для их свободного 

выбора. Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфель достижений», но оценочным процедурам это не подлежит». В качестве исходных для 

реализации программ внеурочной работы в форме систематических игровых занятий, 

театрализации и других активных видов деятельности детей взяты за основу программы и курсы, 

апробированные и опубликованные в методических материалах, пособиях. 

Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма 

проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

В структуре основной программы есть и самостоятельные подпрограммы, составленные по тому 

же алгоритму, что и программы в ФГОС: цели и задачи, ожидаемые результаты, ресурсное 

обеспечение, содержание работы, план мероприятий, сроки и формы контроля.       При 
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организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта (художественно-

эстетическое и спортивно-оздоровительное направления: музыкальные и спортивные кружки, 

секции, театральная, танцевальная студия). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности  используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе лицея и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:  спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, образовательное, патриотическое, 

общественно-полезное, проектная деятельность 

Программа организации внеурочной деятельности нашей школы состоит из 6 подпрограмм, в 

рамках которых реализуется 6 направлений деятельности:  спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, образовательное, патриотическое, общественно-полезное, 

проектная деятельность 

1.Спортивно – оздоровительное направление 

Пояснительная записка 

     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.  

Решаемые задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья; 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры;  

Ведущие формы деятельности:  

‾  Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

 школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья 

‾ Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

 перемен и прогулок на свежем воздухе во время группы продленного дня 

‾  Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований 

‾  Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми 

‾  Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьным фельдшером 

‾ Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - 

 плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт» 

‾ Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

 демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

‾  Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции 

‾  Организация походов выходного дня 

 

2.Образовательное направление 

Пояснительная записка 
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       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 ребѐнка. 

       Программа  учитывает возрастные психолого – педагогические особенности мыслительной 

деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и  получения новых 

знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, 

гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.  

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Ведущие формы деятельности:  
‾ Викторины, познавательные игры и беседы  

‾ Детские исследовательские проекты  

‾ Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)  

‾ Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы  

 

3.Художественно – эстетическое и нравственное 

Пояснительная записка 

      Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного мышления 

приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и боевики по 

телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие на чувство 

учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и обычаями своего 

народа, с природой, способными заворожить их.    

      Художественно – эстетическое направление в нашей Программе осуществляется через 

музыкальную школу, изостудию, кружки поэзии и живого слова, фольклорные объединения.  

       Музыкальное образование формирует сразу четыре основных компонента: эмоционально – 

чувственное (степень эмоциональной отзывчивости, интереса к оценочному процессу в общении с 

музыкой), когнитивно – смысловое (общие и специфические знания, проявляемые в эстетических 

оценках произведений различных музыкальных стилей и жанров), операционное 

(интеллектуальные и практические умения и навыки, связанные с исполнительским воссозданием 

стиля произведения), и мотивационно – поведенческое (личностно – ценностное отношение к 

музыке, поведенческие реакции в выборе музыкальных направлений и стилей). 

Мир фольклора, благодаря своей глубокой философской обобщѐнности и художественной 
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ценности решает практические, нравственные проблемы, которые возникают перед человеком в 

жизни, формирует моральные убеждения. Духовные ценности каждого народа, их обычаи и 

традиции в течение многих веков играли решающую роль в нравственном становлении 

подрастающего поколения 

Несмотря на другие средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет свою 

значимость для современного школьника. 

     Программа изостудии расширяет знания учащихся в области изобразительного искусства, даѐт 

возможность профессионально овладеть навыками рисунка, живописи, развивает творческие 

способности. Обучает искусству создания костюма, мастерству изготовления костюмов, сохраняет 

традиции культуры через изучение истории, воспитывает художественно – эстетический вкус. 

     Игры ролевые и деловые выполняют такие функции: развлекательная, коммуникативная, 

игротерапевтическая, диагностическая, коррекционная. Дают возможность моделировать разные 

ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности. В процессе свободной 

игры выявляются индивидуальные особенности поведения человека в тех или иных ситуациях, 

раскрываются личностные качества, постигаются определѐнные   

      Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель: -развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении 

творческих работ в кружках;  

 

Решаемые 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; 

-Формирование интереса к творческим профессиям;  

 

Ведущие формы деятельности:  
‾ Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

‾ Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы  

‾ Кружки художественного творчества  

‾ Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе  

‾ Праздничное оформление школы и классных комнат  

 

4.Проектная деятельность 

Цель – полное и органичное включение проектной деятельности в современный, 

модернизированный, образовательный процесс, изменение психологии его участников и 

перестановка акцентов с традиционных образовательных форм на сотрудничество, 

партнерство учителя и ученика,  их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного сообществом, формирование таким путем ключевых 

компетенций, необходимых сегодня каждому члену современного общества, воспитание 
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активного, ответственного гражданина и творческого созидателя. 

Задачи: 

1. Укрепление, совершенствование и дальнейшее творческое развитие сложившейся в гимназии 

системы проектной деятельности. 

2. Вовлечение в творческое проектирование новых его членов – обучающих, обучающихся и их 

родителей – и создание таким образом единого творческого коллектива единомышленников, 

занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной творческой личности. 

3. Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 

деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и 

форм творческого проектирования. 

4. Расширение границ практического использования проектных работ, созданных гимназистами, 

укрепление престижа участия в проектной деятельности, воспитание сознательного, 

ответственного отношения к занятиям в проектно-образовательной сфере.  

5. Активный поиск партнеров по проектной деятельности и укрепление разнообразных 

взаимополезных контактов с заинтересованными единомышленниками. 

Ведущие формы деятельности 
Выставка,                   Газета, журналы,               Сценарий праздника, 

 Текст выступления (реферат, доклад),        Книжка- малышк, 

            серия иллюстраций,   сочинение сказки, рассказа, стихотворения 

           фотоальбом, коллекция,    модель, макет ,мультимедийный продукт, оформление кабинета,  

 

 

5. Патриотическое направление 

Пояснительная записка 

        В связи с изменениями социально – экономических условий, в том числе и в процессе 

дегуманизации общества, наступлением массовой культуры, обозначилась актуальность 

гражданско – патриотического воспитания. Современная действительность  - это время 

пересмотра идеалов, переоценки ценностей. Развитие страны зависит от того, насколько сильно 

привито подрастающему поколению чувство любви к своим родным, к своему народу, к Родине, 

чувство ответственности перед будущим. На данном этапе развития современной России актуален 

вопрос о гражданско – патриотическом воспитании. Большие потенциальные возможности 

формирования гражданско – патриотических начал имеет школьный музей. Музей способствует 

учащимся погружению в мир исторической реальности, углублению всесторонних знаний о 

боевой и трудовой славе земляков.  Патриотизм начинается со знания, уважения и хранения 

памяти о своих  родных, близких, знакомых.  

Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за свой 

народ, за Родину; формирование духовно – нравственных ориентиров, общечеловеческих 

ценностей; 

Решаемые задачи: Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Ведущие формы деятельности:  
‾ Образовательные и краеведческие  экскурсии  

‾ Туристические походы  

‾ Классные часы на  изучение правовых норм государства, законов  

‾ КТД, праздники, викторины, познавательные игры  

‾ Смотры-конкурсы, выставки  
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‾ Исследовательская деятельность  

‾ Школьный музей  

‾ Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ  

6. Общественно – полезное направление 

Пояснительная записка 

    Внеурочная работа по направлению общественно – полезный труд обеспечивает формирование 

представлений о технологической культуре производства, развитии культуры труда 

подрастающего поколения, становления системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитании трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. Способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка, выбору учащимися 

жизненных, профессиональных планов; формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций, знакомит с 

миром профессий. 

Цель: развивать умение находить инновационный подход к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

Решаемые задачи: Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к трудовой деятельности 

Ведущие формы деятельности: 

Выставки творческих работ, клумб, саженцев, оформление тематических папок и стендов, 

исследовательские работы и творческие проекты, презентации проектов, конкурсы, выставка 

альбомов 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Перспектива», направленная на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта 

обучения по предметам — приобретения определѐнных знаний и умений, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Перспектива» 

учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения 

педагогического совета, согласованного с решением Совета школы по итогам анкетирования. 

 Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе, 

определена программой «Перспектива».  

    Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 

освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру возможностей для достижения 

поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, 

коммуникативного и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании 

системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение 

личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.  

     Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое 

включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. 

Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 
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планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки 

и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется, 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и 

субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный 

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — 

находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных источников, 

анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 

физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - 

мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые 

интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  формировать у 

ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

     Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

     Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого 

и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

     Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. 

В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 

единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся 

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами  народов других стран мира.  

     В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана  по 

основной образовательной программе ―Перспектива». 

 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика » авт. Дорофеев Г.В. и др.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семѐнов А.Л.  
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6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой 

Т.Я.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура народов 

России»: 

11. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт.Бим И.Л., Рыжова . и др.  

12. Завершенная предметная линия учебников «Татарский язык» авт.Р.З.Хайдарова 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 

кл.; 

Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4-5 кл.; 

Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4-5 кл.; 

Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4-5 кл.; 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

 

 

IV. Программа формирования универсальных учебных действий  

обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

 Исходя из основных задач и направлений развития системы образования, основываясь на 

представлениях обучающихся, учителей и родителей об идеальном выпускнике начальной школы, 

коллектив лицея в качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий 

выделяет: 

ценностные ориентиры начального общего образования; 

ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и творчеству в 

течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций; 

ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности 

школьника; 

проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие личности и 

формирование универсальных учебных действий. 

Одним из способов реализации компетентностного подхода в современной системе образования    

является    формирование    универсальных    учебных    действий.    Под универсальными 

учебными действиями мы будем понимать способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, что предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные 

мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции. 

Основополагающие документы: 

-Закон об образовании»  

-ФГОС НОО  

-Портрет выпускника  начальных классов 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 
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учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  

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:  

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

УМК «Перспектива»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»;  

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 

им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
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- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.  

Это человек:  

‾ Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

‾ Владеющий основами умения учиться.  

‾ Любящий родной край и свою страну.  

‾ Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

‾ Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

‾ Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

‾ умеющий высказать свое мнение.  

‾ Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 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, логические учебные 
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действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного,  

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

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

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать 

в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников  

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
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условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе.  

 
Характерист

ика 

результатов 

формирован

ия УУД на 

разных 

этапах 

обучения по 

УМК 

«Перспекти

ва» в 

начальной 

школе  

 

 

 

Личностные УУД  

 

 

 

Регулятивные УУД  

 

 

 

Познавательные УУД  

 

 

 

Коммуникативные 

УУД  

1 класс  1. 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 

общечеловеческ

их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре.  

2 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности.  

3. Определять цель 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 
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«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 

общечеловеческ

их норм.  

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: 

легко выполнять, возникли 

ложности при ыполннии.  

7. Наблюдать и делать 

самостоятльные простые 

выводы  
 

сложные вопросы учителя, 

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  

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).  

3 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

свою учебу.  

4. Оценка 

жизненных 

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 на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, 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.  

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 
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ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

6. Корректировать  

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным.  

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность

» и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков  

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.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

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  

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 
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героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих 

норм,нравственных и этических ценностей, 

ценностей гражданина Росси.  

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  

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 последсти коллективных 

ршений  

 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

 

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.  

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 воздействия, 

принятый и реализуемый школьником )  

Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

Воспитание личности  

(Нравственное развитие; 

и 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, 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 

культуры общения  «Мы 

вместе»  

«Всегда на связи»  

«Я и Мы».  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений:  

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 
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речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними;  

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 
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 и 

осознанные 

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 передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения.  

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных результатов 

средствами разных учебных предметов в УМК «Перспектива».  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  
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В курсе «Математика ―Учусь учиться‖» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных 

единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.  

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном 

для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например, 

алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, 

объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − 

поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, 

путешественниками с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами 

начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).  

Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы учащихся 

с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными 

энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся 

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается 

чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, 

чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. 

Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 

известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за 

ее историю и культуру.  

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с 

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира.  

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Республики Татарстан 

других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.  

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. 

Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, 

эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки 

разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа.  

Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием разделов «Край 

родной, навек любимый», «Картины 

родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: 

Казань, Чистополь, п.г.т. Алексеевское и др. Произведения русских писателей и поэтов 

показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских 

художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое 

побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, 

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в 

котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с 

обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья 

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 
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сопоставлении и взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей 

страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается 

о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в 

разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России».  

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают.  

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов 

разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 

классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении 

проектов 

частично воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.  

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для 

всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России.  

В курсе «Немецкий язык» предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты 

о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать 

себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует 

ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну.  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту.   

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  
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2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  

развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий  

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий  

конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: Ознакомление, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом уровне  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться.  
В Таблице «Значение 

универсальных учебных 

действий для успешности 

обучения в начальной школе 

основной школе» 

представлены УУД, 

результаты развития УУД, их 

значение для обучения. УУД  

Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  
-смыслообразование  
-самоопределение  
Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  
Мотивация достижения.  
Развитие основ гражданской 

идентичности.  
Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  
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Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  
Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия  
Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  
Коммуникативные, 

регулятивные действия  
Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Типовые задания в УМК «Перспектива» 

способствующие формированию универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной  литературе,  словарям, Интернету, развивают потребность в поиске  

и проверке информации. 
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Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растѐт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счѐт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения,  на выход в творческую деятельность. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения 

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов,  при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. К результатам 

индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов 

учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований»
1
. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 

тетрадей УМК«Перспектива»,  представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе 

в форме портфолио  учащегося.  Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе с ребѐнком 

выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность 

самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребѐнка и корректировать еѐ. Вместе с тем передавать ребѐнку нормы и способы 

оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребѐнка самооценки своего 

труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы,  ребѐнок проводит рефлексию 

сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребѐнка. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования 
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Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в школе осуществляется 

следующим образом: 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и уметь ребенку при поступлении в 

школу», Астрель, 2011). 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который 

средствами УМК «Перспектива» проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить  

основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. , Проводятся открытые уроки совместно с педагогами д/сада или старшей школы и совместные 

семинары по обсуждению вопросов преемственности   

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе (пособия 

«Итоговое тестирование выпускников начальной школы»). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных 

учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

  В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных 

действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование 

еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, 

их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  (использование 

знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и 

операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

V. Примерные программы  отдельных учебных предметов, курсов 

 
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определѐнного инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем, что 

обучение в 1 классах рассчитано на пятидневную учебную неделю, вариативная часть БУП не 
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реализуется. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будет 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возможность реализовать 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска необходимой 

информации в разных источниках. 

В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У школьников 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. 

Обучающиеся получат возможность    познакомиться    с    культурно-историческим    наследием    

России    и общечеловеческими ценностями и научиться воспринимать художественное 

произведение как вид искусства. 

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневной жизни. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и углубят 

представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт эмоционально 

окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся 

способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении.  

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, 

определѐнного инвариантной частью БУП, содействуют приобщению школьников к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. В связи с тем, что 

обучение рассчитано на пятидневную учебную неделю, вариативная часть БУП не реализуется в 

данном ОУ. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   и   

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    

воображения,    обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   

пункту,   региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   нем.   Формирование   модели   
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безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     

и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

4 Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Воспитание       способности       к       духовному      развитию, нравственному      

самосовершенствованию.      Формирование первоначальных    представлений    

о    светской    этике,    об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

5 Искусство Развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

6 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    

поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      

практической преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному     

и     социальному     развитию,     успешному обучению,   формирование   

первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Организации внеурочной деятельности обучающихся  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения, с учѐтом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются авторские 

программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие 

направления: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Программа «Спорт и здоровье» научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 

творить своѐ здоровье, применяя знания и умения и в согласии с законами природы. 

2. Художественно-эстетическое направление 

Программа «Юный художник» предполагает непрерывное образование детей в изобразительной 

деятельности, которое включает: формирование зрительных представлений, развитие чувства 

цвета, ритма, композиции, эстетического и художественного вкуса. 

3. Научно-познавательное направление 

Программа «Исследователь окружающего мира»  ориентирована на развитие творческой 

личности и предполагает повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование 

первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных 

качеств ребѐнка, адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и представлений об окружающем мире. 

4. Патриотическое направление 

Программа «Юный краевед»  направлена на активное познание учащимися курса краеведения, 

который построен с учѐтом следующих направлений: исторического, природоведческого, 

экономического, этнографического, топонимического, искусствоведческого, литературного, 

культурологического.  

Учащимся предоставляется возможность попробовать себя в разных областях и сделать свой 

выбор. Предлагаются различные технологии и формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, исследования, тренинги.  

 

VI. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 обучающихся на ступени начального общего образования 
Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМС «Перспектива», с учетом 

методических разработок издательства «Просвещение», и опыта реализации воспитательной 

работы лицея. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы.  

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка,  

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа реализуется  лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, 

с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы:  принимающих участие в 

реализации воспитательного процесса. 

 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

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 отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные   представления   об   институтах   гражданского   общества,   о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
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общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные    представления    о    базовых    национальных    российских 

ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе как виду творческой деятельности; элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья  человека:   физического,   нравственного  (душевного),   социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные     представления     о    возможном    негативном    влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное   отношение   к   невыполнению   

правил   личной   гигиены   и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,   

старшим  поколением  и     семьей,  закон  и  правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных   и  муниципальных     школах,   ценности  традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство  и  литература  (красота,   гармония,  духовный  мир  человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). Процесс превращения базовых ценностей в 

личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности,   определения   собственного   отношения   к   ней,   

формирования      опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

    Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

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

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие.  

 

  

Планирование и критерии оценки воспитательной деятельности. 

Направ-

ления 

Цели и задачи 

воспитания 

Формы и средства 

реализации 

Традиционные   

мероприятия 

        Критерии оценки 

У
ч

ен
и

к
 и

 е
г
о

 с
е
м

ь
я

. 

Формирование 

любви, уважения, 

чувства долга к 

родителям, 

близким людям, 

ответственности и 

уважения к 

окружающим 

людям. 

Подготовка к 

семейной жизни.   

Знакомство с культурой 

семейных отношений. 

Формирование культуры 

отношений между 

полами.  

Родительские собрания. 

Конференции. 

Праздники семьи. 

Индивидуальная работа с 

детьми и родителями. 

Создание родительских 

комитет                              

Торжественный рейд 

«МЫ РЯДОМ» 

Вечер вопросов и                    

ответов « Как правильно     

распределить обязанности 

между      членами семьи?»                

 Бесконфликтность 

отношений между детьми и 

родителями    

Отношение к старшим, 

готовность оказать им 

посильную помощь 

У
ч

ен
и

к
 и

 е
г
о

 и
н

т
е
л

л
ек

т
у

а
л

ь
н

ы
е
 

в
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

 

Выявление и 

развитие 

природных 

задатков, 

творческих 

способностей. 

Интеллектуальные 

марафоны в классе,  

кружки по интересам в 

классе и в школе; 

творческие конкурсы ; 

интеллектуальные 

викторины; 

предметные вечера; 

читательские 

конференции; 

экскурсии в музеи, 

галереи, посещение 

выставок; 

часы общения и беседы, 

обсуждение газетных 

статей и журналов и т.д. 

 

-День знаний. 

-Выборы активов классов 

-День рождения детской 

организации «Единство» 

- Осенний бал  

- Предметные недели и 

олимпиады  

 -Праздничные елки 

     

  Осознание учащимися 

своего внутреннего мира, 

своих возможностей, 

своего эмоционального 

состояния и состояния 

других 

людей; осознание того, что 

развитие интеллекта 

необходимо им для 

успешного будущего. 

Сформированность 

здоровых духовных и 

интеллектуальных 

потребностей  
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У

ч
ен

и
к

 и
 е

г
о

 з
д

о
р

о
в

ь
е
 

 

Формирование 

понимания 

значимости 

здоровья для 

собственного 

самоутверждения, 

воспитание 

потребностей в 

здоровом образе 

жизни. Охрана   

жизни детей. 

 

Организация здорового 

образа жизни. Беседы. 

Занятия – практикумы. 

Диспуты. 

Спортивные праздники и 

соревнования 

 

 

Спортивный праздник 

«МАМА, ПАПА, Я   

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ».. 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ. 

Полевые сборы 

старшеклассников. 

 

Психофизиологическое и 

физическое состояние детей.  

Отсутствие учащихся на учете 

в наркологическом диспансер. 

Сформированность здоровых 

духовных и материальных 

потребностей  

Участие в массовых 

спортивно-оздоровительных 

мероприятиях  

Спортивные результаты. 

  
  

  
  

  
 О

б
щ

ен
и

е
 и

 д
о

су
г
 у

ч
ен

и
к

а
  

 

Формирование 

культуры учебной 

и трудовой 

деятельности, 

межличностных 

отношений в 

коллективе 

 

 

Работа над правилами 

поведения учащихся в 

школьном и классном 

коллективе. 

Приобщение к школьным 

традициям, 

общешкольным 

требованиям и классным 

обязанностям 

Развитие навыков 

коллективного труда. 

  Коллективные 

творческие дела 

Общественно-полезный 

труд. 

Субботники. 

 

-выпуск общешкольной 

газеты, классных газет и 

альманахов; 

-конкурс песен;   

 

 

 Психологический климат в 

школьном и классном 

коллективе. 

Творческая деятельность и 

активность ребят. 

Отношение ребят к труду 

участие в ОПТ, 

сформированность трудовых 

навыков 

 Охват ребят дополнительным 

внеклассным и внешкольным 

образованием. 

У
ч

ен
и

к
- 

п
а

т
р

и
о

т
 и

 г
р

а
ж

д
а
н

и
н

  

  

 

  

Формирование 

гражданской и 

правовой 

направленности 

личности , 

активной 

жизненной 

позиции. 

 

 Конкурсы. Праздники. 

Предметные недели. 

Клуб интересных встреч. 

Экскурсии. 

Изучение правил 

дорожного движения, 

поведения. 

Знакомство и изучение 

государственных законов 

 

Акция « Салют победа» 

День РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН. 

«  Моя родина-Татарстан»   

День защитника 

Отечества. 

Встреча с ветеранами  

защитниками Отечества 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

над фашисткой 

Германией ( по особому 

плану) 

Смотр строя и песни посв. 

23 февраля. 

Военно-спортивная игра« 

Зарница» 

   

Сформированность 

национального самосознания, 

патриотического долга, 

ответственности перед 

обществом. Отсутствие 

правонарушений и 

преступлений.  

Умение ориентироваться  в 

экономических отношениях 

 

У
ч

ен
и

к
 и

 

п
р

и
р

о
д

а
 

 

Воспитание   

экологической   

культуры.  

 

 

 

 

 

Конкурсы. Праздники. 

Предметные недели. 

Клуб интересных встреч. 

Экскурсии. 

 

  

Экскурсии  и вылазки в  

лес.      

Операция «Скворечник». 

Рейд чистоты. 

Озеленение школы  

День птиц. 

 

  

 Положительное отношение к 

природе и адекватное 

оведение к ней.    

  
  

  
  

  
  

  
 М

и
р

 и
 

г
а

р
м

о
н

и
я

 

 

 

Формирование 

духовной 

культуры, 

приобщение 

общечеловечески

м ценностям. 

Художественно-

эстетическое 

  

Клуб по интересам 

беседы. 

Выставки. 

Творческие конкурсы 

Фестивали творчества 

Посещение спектаклей, 

фильмов, выставок. 

Организация студий, 

 

« Национальные 

традиции и обычаи» 

« Осенние фантазии» 

выставка поделок и 

рисунков. 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА. 

 

Общекультурное развитие 

детей. 

 

Направленность и ценностные 

ориентации личности. 

 

Результаты творческой 

деятельности детей. 



50 

 

развитие детей. кружков, ансамблей. 

Встречи с интересными 

людьми 

Организация концертов 

Туристические поездки 

Экскурсии. Походы. 

 « А ну-ка, девушки» 

праздник поев. 8 марта  

 

Художественно-эстетическое 

развитие детей 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
 Я

-Л
и

ч
н

о
ст

ь
 

 

Помочь ребенку 

разбираться в 

личностном Я. 

Помочь раскрыть 

и реализовать 

внутренние 

резервы 

(способности, 

интересы, талант, 

личностные 

качества). 

 

Самореализация 

личности подростка: 

беседы, психологический 

практикум, 

профориентационный 

мониторинг, аутотренинг. 

Жизненное 

самоопределение: 

беседы, практикумы, 

вечера-конкурсы, 

праздники. 

Составление программ по 

самовоспитанию и 

самореализации 

 

 Игровые тренинги. 

«Что важнее – горькая 

правда или сладкая ложь?» 

Месяц борьбы с 

наркоманией « БЕЗ 

НАРКОТИКОВ» 

 Акции « Я ПРОТИВ 

ТОГО, ЧТОБЫ МОИ 

ДРУЗЬЯ УПОТРЕБЛЯЛИ 

НАРКОТИК» (сбор 

подписей) 

 Встреча с мед. работ 

никами « О проблеме нар 

комании» 

« ТВОИ ПРАВА И ОБЯ 

ЗАННОСТИ» правовой 

ринг. 

 

Самостоятельность в выборе 

решений и оценок по 

различным проблемам, 

интеллектуальная и духовная 

свобода. Личностное, 

социальное, 

профессиональное 

самоопределение.  

Сформированность высокого 

самосознания учащихся. 

Развитие здоровых 

потребностей. Осознанность 

собственных способностей и 

интересов. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения  Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска 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:  

(День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 

праздники, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем  

привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п). 

 

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: 

1) 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 



51 

 

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. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

•   нравственно-этический    опыт    взаимодействия    со    сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 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 ребѐнка видах творческой деятельности; мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

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

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о 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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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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. 

В содержание  УМК «Перспектива» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту 

и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за 

свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке 

и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 

воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  
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     В комплекте учебников «Перспектива» большое внимание уделяется проектной деятельности 

учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности учащихся и, 

что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям,  к 

результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют социальные 

проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

 

VII. Программа формирования экологической культуры , здорового 

 и безопасного образа жизни 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному  и эмоциональному  развитию  ребѐнка,  

достижению  планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального образования. 

Базовые национальные ценности российского общества, являющегося основой программы 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в 

школе и дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика). 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: развитие представления учащихся о ценности здоровья и здорового образа жизни, 

привлечение школьников к спортивным и физкультурно-оздоровительным занятиям, повышение 

качества физической подготовки учащихся, расширение использования здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 

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

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Примерное содержание работы в начальных классах по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Учѐба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в поведении 

людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы  

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на переменах и 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Рациональная  

организация учебной 

 и внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

Эффективная  

организация 

Физкультурно- 

Оздоровительной 

 работы 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

 
   Формирование экологической культуры, 

здорового 

        и безопасного образа жизни   
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т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания 

учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не 

стрессовой среде.  

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или 

губящим здоровье;   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешественники, 

любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации 

(преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами.  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, 

на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным 

правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранения 

своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и 

гигиены своего тела. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, 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 просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
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общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

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

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна способствовать 

формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 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 том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам начального общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья, 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 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; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей, 

ведущих уроки физической культуры, психолога, а также всех педагогов. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы 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 вредных  привычек и т. п. 

 

VIII. Система оценки  

достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

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 начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 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. 
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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 комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки 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 учащихся 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 учащихся, 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; 

·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

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.). 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

I. Требования к основным предметным результатам 

Выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего по району; грамотная 

письменная речь выше среднего уровня; умение строить высказывания в определѐнном стиле, в 

соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками 

устного счѐта со скоростью выше среднего уровня; знание правил поиска неизвестного 

компонента в уравнениях и умение применять эти правила; умение самостоятельно выстраивать 

линию времени по историческим темам; умение работать с различными картами. 

II. Требования к основным и метапредметным результатам 

 1. Универсальные учебные умения: самостоятельно работать со справочной и дополнительной 

литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески пересказывать 

содержание изученного материала; осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и 

достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке; самостоятельно выполнять 
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действия по алгоритму; овладение первичными навыками работы на компьютере; умение 

формулировать разноуровневые вопросы; графически оформлять изучаемый материал; составлять 

свой текст на основе изученного материала; аргументировать свою точку зрения на основе 

изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради; выражать свои мысли устно и 

письменно. 

 2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового 

материала выше среднего норматива по району; умение самостоятельно устанавливать 

причинно-следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале 

существенные характеристики; развитое произвольное внимание. 

III. Требования к результатам личностного развития 

1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего по району; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов. 

2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества (умение вести 

диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника, грамотно 

отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать одноклассникам и 

другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно общаться со старшими 

школьниками и учителями, находить с ними общий язык. 

3. Волевые и деятельностью характеристики: ответственность при выполнении самостоятельных 

заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; целеустремлѐнность, 

проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным 

материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и организовывать своѐ время; 

умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

 4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для 

дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие 

основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными 

навыками и действиями; соответствующее возрастным нормам развитие познавательной сферы; 

достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития, нормальный 

или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-познавательные мотивы; 

сформированный контроль и самоконтроль; положительная самооценка. 

Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных 

образовательных программ и учитывают содержание базисного учебного плана, 

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД, 

системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

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 начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов 

       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

·определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка; 

·систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

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

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 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 судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

·способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 
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самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект  

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн 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 языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом 

характера ошибок, допущенных ребѐнком, 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 ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе 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; 
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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 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, заложенном в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, 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 (или 

«язык») 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 не 

обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

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

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
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выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, 

неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития 

или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
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факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.п.; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

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

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 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 специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
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представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 
            Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

       Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так 

и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, 

первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, 

подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные папки 

работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового тестирования по 

каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2-4 классы). В 

конце учебного года в 3-4 классах выставляются итоговые отметки (Устав школы)  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 

их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 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 
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повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Комплексные итоговые контрольные  работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что 

оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и 

целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, позволяющую 

отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 

вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или 

умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты 

по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с целью 

дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – 

русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и неукоснительно ее 

придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией или 

дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от выполнения 

данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; 

представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 

текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 
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учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера (составление 

собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-

й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и 

социальную проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов 

рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления текста (в 

ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного пополнения и 

обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных 

учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, арифметические действия, 

вычисления, величины и действия с ними; геометрические представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение формализовать 

условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную 

информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных признаках 

и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных и 

растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способоы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3)сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по  

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, 

вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности 

выполнения задания); 

оцениванию работы в целом 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию полученных 
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результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с 

приведением примеров используемых форм. 

 

Характеристика 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

        В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижений 

требований стандартов к результатам начального образования служат:  

Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ,  

устанавливаемых федеральными государственными стандартами общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального образования  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования включает в себя: 

Систему оценки личностных результатов  

Оценку метапредметных результатов  

Оценку предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Содержание оценки личностных результатов :  
Сформированность внутренней позиции обучающегося  

Ориентация на содержательные моменты образовательного процесса  

сформированность основ гражданской идентичности  

сформированность самооценки  

сформированность мотивации учебной деятельности  

знание моральных норм  

Оценка предметных результатов 

 

Объект оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Формы оценки:промежуточные и итоговые контрольные работы 

 Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы 

  Контроль и учет достижений учащихся направлен на диагностирование образовательного 

результата освоения программы расширенного начального образования. 

Используемые формы контроля и учета  учебных и внеучебных достижений учащихся: 

‾ текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, устный и письменный 

опросы); 

‾ аттестация по четвертям; 

‾ аттестация по итогам года; 

‾ результат участия в школьных и районных олимпиадах; 

‾ результат участия в конкурсах; 
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‾ административные работы в 4 классе по математике,  русскому и  английскому языкам, 

которые проводят учителя основной и средней школы с целью корректировки рабочих 

программ. 

  

Итоговое оценивание. В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому прямое включение 

внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние 

внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых основным 

элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20–25 апреля. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позволять 

фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить 

объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех 

учащихся. 

В целях оценки состояния и тенденций развития системы начального образования необходимо 

использовать персонифицированные процедуры оценки и непесонифицированные процедуры. На 

персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используется при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени в 

начальной школе, выносят только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 

данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 

умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является 

основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной 

коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению 

нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов, 2009.), 

С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы 

оценивания: наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия 

заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного 

ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы 

(листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными 

инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности  используются листы 

индивидуальных достижений.  

Лист индивидуальных достижений 
Ученик_____________________ . Школа _____________________________ 

Класс ______________________. Учитель ____________________________  

№  

п/п  

Формируемые навыки и умения  Даты проведения оценивания  

старт  Окт  Нояб.  Дек.  Янв.  Фев.  Итог.  

1. Навыки чтения 

1.1. Техника 

чтения 

Чтение слогов               

Чтение слов             

Ударение             
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Чтение предложений             

Чтение текстов             

Безошибочность 

чтения 

            

Выразительность 

чтения 

            

1.2. Понимание 

прочитанного 

Ответ на прямой 

вопрос по 

прочитанному 

              

Словесное «рисование 

картин» к 

прочитанному 

            

Построение плана 

текста с помощью 

иллюстрации к нему. 

            

Восстановление 

пропущенного слова в 

предложении или 

пропущенного 

предложения в тексте 

            

1.3. Пересказ С опорой на помощь 

учителя или иную 

              

Без опоры на помощь             

1.4.  Чтение наизусть               

1.5. Составление собственного рассказа               

2. Навыки письма 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

3. Вычислительные навыки 

Соответствующие навыки и умения отмечаются 

аналогично 

            

             

  

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень 

остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно. 

Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления 

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана 

систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Текст 

стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и 

проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 

ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы 

либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а 

уровень выполненного объема не является критерием оценки. 
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Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для 

самоанализа.  

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 

инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые 

следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по 

заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися. 

Ниже приводится пример такого описания, разработанного для оценки созданного ребенком 

текста. 

Балл Критериальное описание 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 

история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 

разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный 

слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы 

образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 

структура предложений отличается разнообразием. Орфография, 

пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими 

умениями.  

3   

2   

1 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 

читателя. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые 

работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами 

оценивания. 

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио 

(портфель достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее 

учебной деятельностью, могут (должны) входить: 

1)    подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими 

работами (в рамках обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше 

описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум 

следующие: 

‾ выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

‾ дневники читателя; 

‾ выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам); 

2)    систематизированные материалы текущей оценки: 

‾ отдельные листы наблюдений; 

‾ оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных 

видов работ; 

‾ результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

‾ выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся; 
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3)    материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных 

работ, если последние проводились. 

Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с 

точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования УУД у 

обучающихся на ступени начального общего образования. Приоритетными являются те 

личностные результаты. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех 

компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной 

части базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность 

системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в рамках научных 

исследований по заказу Министерства образования или РАО). Полученные результаты 

исследований являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности. 

Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

‾ характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

‾ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

‾ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

только по запросу родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии 

родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

 

 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий. На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 
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‾ речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией); 

‾ коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).  

‾ Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых тестов).  

Таким образом, в итоговой оценке выпускника необходимо выделить две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на момент окончания 

начальной школы 

Таким образом, результаты начального образования можно представить как: 
‾ предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность 

продолжения образования в основной школе;  

‾ умение учиться – способность к самоорганизации  

с целью решения учебных задач;  

‾ индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов функциональная грамотность в области отдельных предметов 

(математики, чтения и русского языка, естествознания и др.), т. е. способность решать учебные 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений и универсальных способов 

действий.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». 

Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

 

 

IX. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий: психолого-педагогических, кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных.  

9.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО. 

 Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных ООП НОО. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Школа укомплектована  работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. Описание кадровых условий Школы представлено в 

таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с 

имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. Работу с учащимися в школе осуществляет  коллектив, состоящий из 23 

педагогических работников. В 1-4 классах по ФГОС НОО - 8 учителей.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО. 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол- во Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Директор школы Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу. 

1 ВПО и «Управление 

образовательной 

организации», 

пед.стаж – более 3 

лет 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. . 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2 ВПО Пед.стаж – 20  

лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

7 СПО -7 

Педагог- 

организатор 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1 ВПО, стаж более 20 

лет 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

1 «Библиотечно- 

информационная 

деятельность»- стаж 

более 20 лет 
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ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

 Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы 

непрерывного образования является актуальной задачей Школы. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников Школы, реализующих ООП НОО, 

обеспечивается графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые три года. Кроме этого, педагоги систематически 

повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, 

организуя работу мастер – классов, разработку проектов, участвуя в работе семинаров и других 

мероприятиях, организуемых в районе, крае, России. Все это способствует обеспечению 

реализации образовательной программы Школы на оптимальном уровне. По состоянию на 

01.09.2015 г. в Школе работает квалифицированный педагогический коллектив.  

9.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Цели и задачи деятельности психологической службы.  

В Школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом 

индивидуальных особенностей каждого  ребѐнка. Активное использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам Школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. Работа по психолого-педагогическому 

сопровождению участников образовательного процесса осуществляется педагогами Школы 

 Задачи:  

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов  

9.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО  
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это объѐм финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. Региональный 

расчѐтный подушевой норматив покрывает 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.). В связи с требованиями 

Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива учитываются 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 Школы осуществляется в пределах 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. В соответствии с установленным порядком 

финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: • фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. • базовая часть 

фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Школы; • значение объѐма фонда 

оплаты труда педагогического персонала — соответствует Нормативам; • 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 Школой в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО.  
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9.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО  

МБОУ Сахаровская ООШ, реализующая основную программу НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническими финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. Критериальными источниками оценки учебно-

материального обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: - Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; -приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; -приказ Минобрнауки России от 23 

июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; -перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов; -аналогичные перечни, утверждѐнные 

региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учѐтом 

особенностей реализации Образовательной программы в школе. Для организации всех видов 

деятельности обучающихся в рамках ООП классы  имеют доступ по расписанию в следующие 

помещения: - кабинеты, имеющие персональные компьютеры и м/медийные устройства; - 

библиотека,  медиатекой, с выходом в сеть Интернет; - спортивный комплекс (спортивный зал, 

спортивная площадка); - помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания;  - административные, оснащѐнные необходимым оборудованием; - гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены; - пришкольный участок.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: - 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; - создания 

материальных объектов; - обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; - физического развития, участия в физкультурных 

мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх; - занятий по изучению правил 

дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; - 

планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; - проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; - 

организации качественного горячего питания обучающихся.  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных, локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

 Учебные кабинеты  

1 Помещения для занятий учебной деятельностью 6 

2 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой и изобразительным искусством 

1 
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3 Помещение медиацентра (свободный доступ учащихся для 

работы с информационными ресурсами) 

1 

4 Помещение для медицинского персонала Не имеется 

5 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются 

6 Помещение для питания (столовая) имеется 

7 Спортивные залы 1 

8 Спортивная площадка 1 

9 Библиотека 1 

10 Пришкольный участок имеется 

11 Административные помещения имеются 

 

9.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП НОО обеспечиваются современной информационно- образовательной средой. Под 

информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

- единая информационно-образовательная среда страны;  

- единая информационно-образовательная среда региона;  

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

- предметная информационно-образовательная среда; 

 - информационно-образовательная среда УМК;  

Основными элементами ИОС являются: 

 - информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 - вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 - прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

 Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП НОО отвечают современным 

требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

 - в учебной и внеурочной деятельности; 
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 - в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;  

- в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников образовательного 

процесса Школы, дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями и органами 

управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители 

научно-методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно- методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5лет. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечит 

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;  

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; — вывода 

информации на бумагу и т. п. 

 — информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации;  

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

— 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; 

 — художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
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— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

— 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. 
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Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

270 часов (66 часов в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 68 часов в 4 классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-

историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык 

связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не 

русский) родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  
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Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия 

в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но 

не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 
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современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока 

является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  

текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 



86 

 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
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связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования 

текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с примечаниями 

к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 
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текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в 

старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
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Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие 

то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, 

ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
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учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и 

вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных 
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(например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвѐртый год обучения (34 ч) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
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предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 
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УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК»  

ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Целью программы является развитие устной и письменной речи учащихся, 

совершенствование речевой деятельности по всем ее видам, формирование и 

развитие лингвистической компетенции.  

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

 обеспечение мотивации обучения родному языку; 

 формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем 

уровням татарского языка;  

 воспитание положительного ценностного отношения и уважения к 

родному языку;  

 формирование гражданских и патриотических чувств;  

 овладение умениями связной устной и письменной речи; 

 развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

 Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как 

средства общения между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными 

нормами устной и письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами 

татарского языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, 

умение выборочного использования языкового материала, необходимого для 

коммуникации в объеме изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в 

познавательной и коммуникативной деятельности при различных жизненных 

ситуациях (в учебном  процессе и во внеклассных мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) 

структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и  следующими 
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разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, морфемика и 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие 

речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение.  

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм родного языка. Использование образцов татарского речевого 

этикета по различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических 

норм, определением логического ударения. Определение темы и основной мысли 

текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и 

предложений. Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. 

Составление небольшого письменного текста на основе просмотренной картины 

(рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного 

слова. Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение 

слов, отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые 

гласные и их буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения 

слов. Значение гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. 

Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных 

норм. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной 

интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками препинания. 

Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).  

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и 

ритмичными движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и 

заглавных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся 
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произношение и правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме 

таких графических средств, как интервал между словами, проставление знака 

переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение 

над порядком расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в 

предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ӛ в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на 

основе личных наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и 

звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм современного литературного 

языка. Элементы фонетического анализа.  

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных 

знаков (ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между 

словами, знак переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита при 

работе со справочной литературой.  

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова 

по толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, 

над употреблением речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в 

речи. Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, 

отвечающих на вопросы кем? нҽрсҽ? Собственные и нарицательные имена. Формы 

единственного и множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение 

имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности. Выполнение 

упражнений на морфологический анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы 

прилагательных, выражение различных признаков предметов. Степени сравнений 
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имен прилагательных. Выполнение упражнений на морфологический анализ имен 

прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, 

употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение 

личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, 

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что 

будет делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Выполнение 

упражнений на морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание 

частиц.  

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных 

предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  

словосочетаниях и предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. 

Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией 

перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил 

правописания: 

  правописание букв о, ӛ, э; 

  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  перенос слов; 

  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һҽмзҽ [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами 

проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, 

привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого 

этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во внеклассных 

мероприятиях: приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с 

просьбой и др. Особенности татарского речевого этикета при общении с 

собеседником, уровень владения которого не всегда соотвествует требованиям 
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программы.  Составление собственных речевых (монологических) высказываний 

описательного или оценочного характера. 

Текст.  

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. 

Озаглавливание текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. 

Составление плана по содержанию текста. Составление текста по предложенному 

плану. Особенности описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания 

правил): изложение на основе полного или частичного использования 

предложенного текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-

описательное сочинение и др.  

1 класс 

Предварительный устный курс 

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.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.  

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

изменение их порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний.  Формирование навыков 

составления предложений. Деление на слоги.  

Ознакомление  с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], 

[л], [м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и 

обозначение их на письме.  

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ҽ], [ҿ], [ү], [җ], [ң], 

[һ]. 

Татарский язык 

Речь.  

Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово ислог.  

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов.  

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой.  

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.  

Согласные звуки, их класификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак.  

От слова к предложению.   

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных 

членах предложения. Составление предложений, связь между словами.  
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Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные 

звуки.  

Гласные  [а], [э], [о], [ҿ], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и 

првописание слов с ними.  

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; 

[җ], [ң], [һ].  

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты.  

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова.  

Морфология. 

Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного 

числа. Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление их с русским 

языком.  

Глагол.  

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком.  

Имя прилагательное.  

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в 

татарском и русском языках.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  

в предложении, соспоставление с русским языком.  

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное 

значение слова. Синонимы, омонимы и антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. 

Словрные диктанты.  

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности 

присоединения аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. 

Особенности склонения имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным в 

татарском языке.  
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Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической 

связи между числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с 

временными и личными формами глаголов татарского и русского языков.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и  предложений с использованием изученных 

частей речи.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения.  

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между 

определением и определяемым словом в татарском языке.  

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого 

слова) в татарском языке. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие и 

носовые согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Особенности употртебления существительных при числительных в татарском языке.  

Местоимение. Указательные местоимения.  

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного 

наклонения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в 

них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и 

личными местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными.  

Второстепенные члены предложения. Выражение определения 

прилагательными и порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

       Образовательная программа основного общего образования  (далее  –  ООП ООО)  

разработана в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  

стандарта основного  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  

науки Российской  Федерации  от  «17»декабря  2010 г.  №1897),  примерной  основной  

образовательной программы  основного  общего  образования  с  учѐтом  анализа  

образовательных  запросов участников  образовательных  отношений  школы.  ООП  ООО  

определяет  цели,  задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательных 

отношений при получении основного  общего  образования.  ООП  ООО  направлена  на  

формирование  общей  культуры, духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  

и  интеллектуальное  развитие, саморазвитие  и  самосовершенствование  учащихся.  ООП  ООО  

обеспечивает  их  социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

МБОУ  Сахаровская ООШ,  как  тип  образовательного  учреждения,  дающий  универсальное 

образование,  позволяет  вести  целенаправленную  работу  по  развитию  личности,  

предоставляет наилучшие  возможности  для  решения  задач,  стоящих  перед  современным  

образованием, учитывает  потребности  детей,  мотивированных  на  учебу  и  обладающих  

необходимыми способностями. 

      Данная образовательная программа составлена для  реализации в МБОУ Сахаровской ООШ.  

Школа активно  взаимодействует  с  муниципальными  культурными  и  спортивно -
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оздоровительными учреждениями Алексеевского муниципального района, с учреждениями 

дополнительного образования.  

      Цели  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  в 

школе:  

-  обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускником  основной  школы 

целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей, определяемых  

личностными,  семейными,  общественными,  государственными потребностями  и  

возможностями  обучающегося  среднего  школьного  возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

-  становление  и  развитие  личности  в  еѐ  индивидуальности,  самобытности,  уникальности, 

неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

-  соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной школы; 

-  преемственность начального общего, основного общего образования; 

-  доступность  получения  качественного  основного  общего  образования  для  всех  учащихся 

школы через достижение планируемых результатов обучения всеми учащимися; 

-  эффективность  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации  образовательных 

отношений, взаимодействия всех его участников; 

-  взаимодействие школы с социальными партнѐрами; 

-  своевременную  диагностику  и  развитие  способностей  учащихся,  в  том  числе  одарѐнных 

детей,  их  профессиональных  склонностей  через  систему  дополнительного  образования школы  

и учреждений дополнительного образования, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальных практик и проб; 

-  организацию  научно-технического  творчества,  проектной  и  учебно -исследовательской 

деятельности учащихся и их участие в интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

-  тесное  партнерство  учащихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной среды, 

школьного уклада; 

-  участие  учащихся в процессе познания и преобразования окружающей социальной среды для 

приобретения реального социального опыта; 

-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

-  для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых  результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

-  для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов  образовательной 

деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

-  для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в  практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

-  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению  требований  к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

-  для  регулирования  отношений  субъектов  образовательных  отношений,  для  принятия 

управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества условий и 

результатов образовательных отношений. 

         Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: государственного заказа: 

-  создание  условий  для  получения  учащимся  качественного  образования  в  соответствии  с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно -

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 
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Социального заказа: 

-  организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

-  обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускникам    эффективно  

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

-  воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

-  обеспечение  досуговой  занятости  и  создание  условий  для  удовлетворения  интересов  и 

развития разнообразных способностей детей;  

-  воспитание  ответственного  отношения  учащихся  к  своему  здоровью  и  формирование 

навыков здорового образа жизни.  

Заказа родителей: 

-  возможность получения качественного образования;  

-  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-  сохранение здоровья. 

      ООП  ООО  МБОУ  Сахаровской ООШ  создана  с  учетом  особенностей  и  традиций  

учреждения, предоставляющих  большие  возможности  обучающимся  в  раскрытии  

интеллектуальных  и творческих возможностей личности. 

      В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 

общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур;  

-  формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития 

учащихся  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 учащихся; 

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности 

обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся;  

-  учѐт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 

учащихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  построении 

образовательных отношений  и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития 

каждого  обучающегося,  в  том  числе  одарѐнных  детей,  детей-инвалидов  и  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Основная  образовательная  программа  школы  формируется  с  учѐтом  психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

-  с  переходом  от  учебных  действий,  характерных  для  начальной  школы,  при  получении 

основной   школы    к  единству  мотивационно  –  смыслового  и  операционно-технического 

компонентов,  становление  которых  осуществляется  в  форме  учебного  исследования.  

       Формирование   новой  внутренней  позиции  учащегося  –  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)  проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

-  с  формированием  у  учащегося  научного  типа  мышления,  который  ориентирует  его  на 

общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с окружающим 
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миром; 

-  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и 

сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях учащихся с 

учителем и сверстниками; 

-  с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  от 

классно-урочной  к  практико  –  ориентированной  и  лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

        Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  

общего образования (далее  —  планируемые результаты) представляют собой систему целевых  

установок и ожидаемых  результатов,  составляющих  содержательную  основу  образовательной  

программы.  

       Планируемые  результаты  обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  

образовательным процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

      Система планируемых результатов  —  (личностных, метапредметных и предметных)—  

определяет и описывает  учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  которые  

осваивают  учащиеся  в ходе  обучения,  особо  выделяя  среди  них  те,  которые  выносятся  на  

итоговую  оценку,  в  том  числе государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  

Успешное  выполнение  этих  задач  требует  от учащихся  овладения  системой  учебных  

действий  (универсальных  и  специфических  для  данного учебного  предмета:  личностных,  

регулятивных,  коммуникативных,  познавательных)  с  учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

     Личностные,  метапредметные  и  предметные  планируемые  результаты  устанавливают  и  

описывают следующие учебно-познавательные и учебно-практические задачи, предъявляемые 

учащимся: 

1) учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  умений  и  

навыков, способствующих освоению систематических знаний, а именно:  

— первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий, 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и  

явлений действительности  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета,  

созданию  и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению  и  анализу  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений  между  объектами  

и процессами; 

2)   учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических  средств  (логических  операций  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 

интерпретации,  оценки,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, требующие от учащихся более 

глубокого понимания  изученного,  создания  или  исследования  новой  информации,  

преобразования  известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 

контекст и т.  п.); 

3) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  разрешения 

проблем,  требующие  принятия  решения  в  ситуации  неопределѐнности,  например,  выбора  или 

разработки  оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,  создания  объекта  с  

заданнымисвойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т.  п.; 

4) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
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ролей/функций и  разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические  задачи,  направленные  на  формирование  и  оценку  навыка  

коммуникации, требующие  создания  письменного  или  устного  текста:  коммуникативной  

задачей,  темой,  объѐмом, форматом  (например,  сообщения,  комментария,  пояснения,  призыва,  

инструкции,  текста-описания или  текста-рассуждения,  формулировки  и  обоснования  гипотезы,  

устного  или  письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.; 

6) учебно-практические и  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка  самоорганизации  и  саморегуляции,  наделяющие  учащихся  функциями  

организации выполнения  задания:  планирования  этапов  выполнения  работы,  отслеживания  

продвижения  в выполнении  задания,  соблюдения  графика  подготовки  и  предоставления  

материалов,  поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7) учебно-практические и  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка  рефлексии,  требующей  от  обучающихся  самостоятельной  оценки  или  анализа  

собственной учебной деятельности, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих  на  результаты  и  качество  выполнения  задания,  

самостоятельной  постановки  учебных  задач; 

8) учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование 

ценностно-смысловых установок, требующих от обучающихся выражения ценностных суждений 

по обсуждаемой  проблеме  на  основе  имеющихся  представлений  о  социальных,  личностных 

эстетических, ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических, а также аргументации 

своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и  учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ. 

         Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Это позволяет  определять  динамическую  картину  развития  обучающихся.  

            В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые  результаты  основного  общего  

образования, описывающие  основной,  сущностный  вклад  каждой  изучаемой  программы  в  

развитие  личности обучающихся, их способностей. 

           Этот блок результатов отражает цели образования: 

- формирование ценностно-смысловых установок, 

- развитие интереса, 

-  целенаправленное  формирование  и  развитие  познавательных  потребностей  и  способностей 

обучающихся  средствами  различных  предметов.  Оценка  достижения  этой  группы  

планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной  информации,  а  полученные  результаты  

характеризуют  эффективность деятельности системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ.  Эти  

результаты описывают  примерный  круг  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  

который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

         Критериями  отбора  данных  результатов  служат  их  значимость  для  решения  основных  

задач образования на данной ступени. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном  учебном  материале,  и  которые  могут  быть  освоены  подавляющим  

большинством обучающихся при специальной целенаправленной работы учителя. 

         Достижение  планируемых  результатов,  отнесѐнных  к  блоку  «Выпускник  научится»,  

выносится  на итоговую  оценку,  которая  может  осуществляться  как  в  ходе  обучения  (с  

помощью  накопленной оценки  или  портфеля  достижений),  так  и  в  конце  обучения,  в  том  

числе  в  форме  государственной итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых  
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результатов  этого  блока  на  уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня. Успешное  выполнение  обучающимися  

заданий  базового  уровня  служит  единственным  основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

        В  блоках  «Выпускник  получит  возможность  научиться»  приводятся  планируемые  

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих  понимание  опорного  учебного  материала  или  выступающих  

как  вводный  курс  для дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Уровень  достижений,  

соответствующий  планируемым результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  

отдельные  мотивированные  и способные  обучающиеся.  В  повседневной  практике  

преподавания  эта  группа  целей  не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала. Оценка достижения этих целей ведѐтся  преимущественно  в  ходе  процедур,  

допускающих  предоставление  и  использование исключительно не персонифицированной 

информации. Частично  задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  

результатов  из  блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения  —  предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  

уровнями  достижений  и  выявить  динамику роста  численности  группы  наиболее  

подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  

обучающимися  заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

результатов данного  блока,  не  является  препятствием  для  перехода  на  следующую  ступень  

обучения.  В  ряде случаев  достижение  планируемых  результатов  этого  блока  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.   

         На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх  междисциплинарных  учебных  программ  —  «Формирование  универсальных  

учебных действий»,  «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся»,  «Основы  учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

•  учебных  программ  по  всем  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литература», «Татарский  

язык»,  «Татарская литература», «Иностранный (английский) язык», «История России. История 

Татарстана. Всеобщая история», «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Алгебра»,  

«Геометрия»,   «Информатика», «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное  

искусство»,  «Музыка», «Искусство (Музыка и ИЗО)»,  «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

       Планируемые  результаты  освоения  родного  языка  и  родной  литературы  разрабатываются  

в соответствии  с  содержанием  и  особенностями  изучения  этих  курсов  органами  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

       К  компетенции  образовательного  учреждения  относится  проектирование  и  реализация  

системы достижения  планируемых  результатов.  На  основе  итоговых  планируемых  

результатов, разработанных на федеральном уровне, образовательное учреждение самостоятельно 

разрабатывает:  

1) систему  тематических  планируемых  результатов  освоения  учебных  программ  и  

2)  программу формирования  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных  

программ.   

Оба  эти документа  включаются  в  образовательную  программу  образовательного  учреждения  

в  виде приложений. Процедуры  разработки,  согласования  и  утверждения  названных  

документов  регламентируются локальными нормативными актами. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

       В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  основной  школы  у  выпускников  
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будут сформированы  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные  

универсальные учебные  действия,  учебная  (общая  и  предметная)  и  общепользовательская  

ИКТ - компетентность обучающихся. 

       У  выпускников  будут  заложены  основы  формально-логического  мышления,  рефлексии,  

что  будет способствовать: 

• порождению  нового  типа  познавательных  интересов  (интереса  не  только  к  фактам,  но  и  к 

закономерностям); 

• расширению  и  переориентации  рефлексивной  оценки  собственных  возможностей  —  за  

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

          В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной  

деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  

самостоятельности, инициативности, ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  

учебной  деятельности. Они  получат  возможность  развить  способность  к  разработке  

нескольких  вариантов  решений,  к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами,  приобретут  опыт  решения  

интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения различных предположений и их 

последующей проверки.  

         В  результате  целенаправленной  учебной  деятельности,  осуществляемой  в  формах  

учебного исследования,  учебного  проекта,  в  ходе  освоения  системы  научных  понятий  у  

выпускников  будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

•  уважение  к  величию  человеческого  разума,  позволяющего  преодолевать  невежество  и 

предрассудки,  развивать  теоретическое  знание,  продвигаться  в  установлении  

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы  понимания  принципиальной  ограниченности  знания,  существования  различных  

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

          В основной школе на всех предметах 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. Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения  ,  устойчивый  навык  осмысленного  чтения,  

получат возможность  приобрести  навык  рефлексивного  чтения,  овладеют  различными  видами  

и типами чтения: ознакомительным,  изучающим,  просмотровым,  поисковым  и  выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. 

        В сфере развития личностных универсальных учебных действий наибольшее внимание 

уделяется: 

• основам гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально -

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основам социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности  и  способности  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно -познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

            В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 
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осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Решением этой 

задачи является формирование способности к проектированию. 

          В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий внимание уделяется: 

• практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной  компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого 

и уметь  согласовывать  свои  действия;  устанавливать  и  поддерживать  необходимые  контакты  

с другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  

цели коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

•   умению  работать  в  группе  и  приобретению  опыта  такой  работы,  практическому  освоению 

морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• развитию  речевой  деятельности,  приобретению  опыта  использования  речевых  средств  для 

регуляции  умственной  деятельности,  приобретению  о пыта  регуляции  собственного  речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

          В сфере развития познавательных универсальных учебных действий внимание уделяется: 

• работе с информацией и развитию стратегий смыслового чтения; 

• практическому освоению обучающимися основ проектно -исследовательской деятельности; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры,  регулярному  обращению  в  учебном  процессе  к  использованию  

общеучебных  умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

          Обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. Обучающиеся  усовершенствуют  навык  

поиска  информации  в  компьютерных  и  некомпьютерных источниках  информации,  приобретут  

навык  формулирования  запросов  и  опыт  использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. Они  усовершенствуют  умение  передавать  

информацию  в  устной  форме,  сопровождаемой аудиовизуальной  поддержкой,  и  в  письменной  

форме  гипермедиа  (т.е.  сочетания  текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). Выпускники  получат  возможность  научиться  строить  

умозаключения  и  принимать  решения  на основе  самостоятельно  полученной  информации,  а  

также  освоить  опыт  критического   отношения  к получаемой  информации  на  основе  еѐ  

сопоставления  с  информацией  из  других  источников  и  с имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые  результаты  освоения  учебных  и междисциплинарных  программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  

ориентация  в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной  

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  граница х  России,  

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ц енностей,  традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  и  их  иерархизация,  понимание 

конвенционального характера морали; 
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• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях;  

знание основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового  образа  

жизни  и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных  ситуациях. 

• основы  социально-критического  мышления, ориентация в особенностях  социальных 

отношений и взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и  

политическими  событиями;   

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

•  уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

•  уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,  своего  и  

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при  

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах  возрастных 

компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодѐжных  общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность  в  участии  в  общественной  жизни  ближайшего  социального окружения,  

общественно полезной деятельности; 

•  умение строить жизненные планы с  учѐтом конкретных социально -исторических, 

политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профильного образования. 

           Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

•  следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,  выражающейся  в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

         Выпускник научится: 

•  постановке новых целей; 

•  анализу условий достижения целей ; 

• планированию путей достижения целей 

•  умению самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• умению принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•  умению  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

          Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять наиболее эффективный способ достижения цели; 

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению  учебных  и 

познавательных задач 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности ; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коо рдинировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  

сотрудничества  с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и 

способствовать продуктивной кооперации; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств,  мыслей,  

мотивов  и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

           Выпускник получит возможность научиться: 

•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;  договариваться  и  

приходить  к  общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в  совместной 

деятельности; ; 

• в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнѐр у 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,  участвовать  

в дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,  владеть  монологической  и  диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия,  готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  

частности  оказывать  помощь  и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ  участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  

к родовому понятию; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и  

употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов  наблюдения  и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать  умозаключения  и  выводы  на  основе  аргументации.  

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать 

аккумуляторы; 

• соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• входить  в  информационную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  через  

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  и  использовать  в  практической  деятельности  основные  психологические  

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

•  учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при организации  фиксации,  выделять  для  

фиксации отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации  

существенных элементов; 
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• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с 

поставленной целью; 

• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых  звукозаписей; 

• осуществлять  видеосъѐмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

        Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

      Выпускник научится: 

• создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого  

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

• создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

           Выпускник научится: 

• создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать  диаграммы  различных  видов  (алгоритмические,  концептуальные,  

классификационные, организационные, родства и др.); 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать  виртуальные  модели  трѐхмерных  объектов.  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

         Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезато ры; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинетические  синтезаторы  для  решения 

творческих  задач.  

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

        Выпускник научится: 

• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  представления  для 

самостоятельного просмотра через браузер;  
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• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  цитировать 

фрагменты сообщения; 

•  отказываться от потребления ненужной информации. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,  

различные  

инструменты  поиска,  справочные  источники  (включая  двуязычные).  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•  участвовать в обсуждении с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного  

учреждения; 

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением  относиться  к  

частной информации и информационным правам других людей. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать  с  партнѐрами  с  использованием  возможностей  Интернета  (игровое  и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

          Выпускник научится: 

• использовать  различные  приѐмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые  сервисы,  

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска 

необходимых книг;  

• искать  информацию  в  различных  базах  данных,  создавать  и  заполнять  базы  данных,  в  

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить  эксперименты  и  исследования  в  виртуальных  лабораториях  по  естественным  

наукам, математике и информатике. 

• анализировать  результаты  своей  деятельности  и  затрачиваемых  ресурсов.   
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Моделирование, проектирование и управление 

         Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ  время  с  использованием  ИКТ. 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

         Выпускник научится: 

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  мог ут  быть  получены  путѐм  научного 

исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать  вытекающие  из 

исследования выводы; 

• использовать  математические  методы  и  приѐмы:  абстракция  и  идеализация,  доказательство, 

доказательство  от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,  контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать  естественно-научные  методы  и  приѐмы:  наблюдение,  постановка  проблемы, 

выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование  

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и  

исторических наук:  постановка  проблемы, опросы,  описание,  сравнительное  историческое 

описание,  объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,  

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении,  распространении  и  применении  научного  знания.  

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

       Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и  общему  

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать  содержание  предметного  плана  текста  по  заголовку  и  с  опорой  на  

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью  текста  и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,  объяснять  назначение  

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный  момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 



115 

 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования  

определѐнной позиции; 

— понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,  сопереживать  им.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

       Выпускник научится: 

• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,  списки,  ссылки,  оглавление;  

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы,  

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

         Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом  

—мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации,  обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,  пробелы  в  

информации  и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  содержащуюся  в  них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для  обогащения 

чувственного  опыта,  высказывать  оценочные  суждения  и  свою  точку  зрения  о  полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

            Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия  противоречивой  или  конфликтной 

ситуации. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

           Планируемые  результаты  опираются  на  ведущие  целевые  установки,  отражающие 

основной, 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 не 

персонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  представлены в 
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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  к каждому  учебному  предмету:  «Русский  

язык»,  «Литература», «Татарский  язык»,  «Татарская литература», 

«Иностранный (английский)  язык», «История  России.  История Татарстана и Всеобщая  

история», «Обществознание»,  «География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  

«Биология»,  «Химия»,  «Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство (Музыка и Изо)», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

           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 данном уровне 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 следующий уровень 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  

данном уровне обучения.  Оценка  достижения  планируемых  результатов   ведется  

преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих  предоставление  и  использование  

исключительно  неперсонифицированной  информации.  

             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 обучающимися  заданий,  с  помощью  которых  ведется  оценка  

достижения  планируемых  результатов данного  блока,  не  является  препятствием  для  перехода  

на  следующий уровень  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,  



117 

 

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. 

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  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).   

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 
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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). 

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 приобретѐнные на первом уровне работы  с  информацией  и  пополнят  их.  Они  

смогут  работать  с  текстами,  преобразовывать  и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свѐртывание  

выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию  в  сжатой  словесной  форме  (в  виде  

плана  или  тезисов)  и  в наглядно-символической  форме  (в  виде  таблиц,  графических  схем  и  

диаграмм,  карт  понятий  —концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
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          В  ходе  изучения  всех  учебных  предметов  обучающиеся  приобретут  опыт  проектной 

деятельности  как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию  

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  

ситуациях  неопределѐнности.  Они  получат возможность  развить  способность  к  разработке  

нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

         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; 

-  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: 
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-  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 необходимост и, исправлять ошибки самостоятельно. 

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 соп одчиненных ему слов; 

-  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
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-  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  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 пробл емной 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  nonfiction); 

-  критически оценивать содержание и форму текста. 
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9.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 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 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; 
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-  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,  на писание  

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. 

1.2.5.1. 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 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 
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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; 

-  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  альтернативн ые, 

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 предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 
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-  осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего дальнейшего  развития;  

формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как средство  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  предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 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); 
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-  выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

-  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагментыпроизведений  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 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  произведении значимые  в  смысловом  и  эстетическом  плане отдельные  элементы  

художественного  произведения,  а  также  возникает  стремление  находить  и объяснять  связи  

между  ними.  Читатель этого  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  
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хронологически последовательного анализа –  по-фразового (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); 

-  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 средствами). 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  подготовленности  обучающихся  основной  
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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 своѐ 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»). 

1.2.5.3. 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 

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/интерес ующую/  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, 
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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:  

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 фра зового 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: 

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 



130 

 

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-, -i ze/-ise; имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имена прилагательные 

при помощи аффиксов inter-; -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 префиксов un-, 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 и разделительный 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;  

-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; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If 

I see  Jim, I’ll invite him to our school party) и не реального характера (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/нуле вым 

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; 
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-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; 

-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; 
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

1.2.5.4. Татарский язык. Татарская литературы. 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ телне гамҽли үзлҽштерү нҽтиҗҽсендҽ 

укучыларда татар теленең күп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм мҿһимлеге турында 

күзаллаулар формалаша. Татар мҽдҽниятенең укучылар ҿчен булган катламы белҽн 

танышу башка мҽдҽнияткҽ карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мҽдҽниятлҽрен 

дҽ тирҽнрҽк аңларга мҿмкинлек бирҽ, аларда ватанпҽрвҽрлек хисе уята. 

 

Татар теленҽ ҿйрҽтүнең программада күрсҽтелгҽн күлҽмдҽ гомуми нҽтиҗҽлҽре 

түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: 

– укучыларның коммуникатив компетенциясен(аралашу осталыгын) үстерү, ягъни, 

татар телендҽ сҿйлҽшүчелҽр белҽн телдҽн яки язмача аралашу күнекмҽлҽре булдыру; 

– коммуникатив бурычлар куя һҽм хҽл итҽ белү, адекват рҽвештҽ аралашуның 

вербаль һҽм вербаль булмаган чараларыннан, сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн файдалана 

алу, киң күңелле ҽңгҽмҽдҽш булу; 

– ―Татар теле‖ предметына  карата уңай мотивация һҽм тотрыклы кызыксыну булдыру 

һҽм, шулар нигезендҽ, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы 

үзлҽштергҽ шартлар тудыру. 

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 

Гомуми белем бирү мҽктҽбен тҿгҽллҽгҽндҽ, укучының үзенҽ һҽм үзенең ҽйлҽнҽ- 

тирҽсендҽге кешелҽргҽ, тормыштагы яшҽеш проблемаларына карата түбҽндҽге шҽхси 

кыйммҽтлҽре формалашкан булуы күзаллана: 

– шҽхесара һҽм мҽдҽниятара аралашуда татар теленҽ карата ихтирамлы караш 

булдыру һҽм аны яхшы ҿйрҽнү телҽге тудыру; 

– ҽхлакый кагыйдҽлҽрдҽ ориентлашу, аларны үтҽүнең мҽҗбүрилеген аңлау; 

– текстлардагы тҿрле тормыш ситуациялҽренҽ һҽм геройларның гамҽллҽренҽ 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бҽя бирү; 

– ―гаилҽ‖, ―туган ил‖, ―мҽрхҽмҽтлелек‖тҿшенчҽлҽрен кабул итү, ―башкаларга карата 

түземлелек, кайгыртучанлык‖, ―кеше кадерен белү‖ кебек хислҽр формалашу. 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 

Урта белем бирү баскычында татар теле укыту, танып белү чарасы буларак, 

укучыларның фикер йҿртү, интеллектуаль һҽм иҗади сҽлҽтлҽрен үстерүгҽ, шулай ук,реаль 

тормышта туган проблемаларны хҽл итү ҿчен кирҽк булган универсаль уку гамҽллҽрен 

(танып белү, регулятив, коммуникатив) формалаштыругахезмҽт итҽ. 

Укучыларда мҽгълүмати җҽмгыятьтҽ яшҽү һҽм эшлҽү ҿчен кирҽкле күнекмҽлҽр 

үстерелҽ. Укучылар текст, күрмҽ-график рҽсемнҽр, хҽрҽкҽтле яисҽ хҽрҽкҽтсез сурҽтлҽр, 

ягъни, тҿрле коммуникацион технологиялҽр аша тапшырыла торган мҽгълүмати 

объектлар белҽн эшлҽү тҽҗрибҽсе ала; презентацион материаллар ҽзерлҽп, зур булмаган 

аудитория алдында чыгыш ясарга ҿйрҽнҽ; укучыларда, компьютер яисҽ ИКТ ның башка 

чаралары белҽн эш иткҽндҽ, сҽламҽтлеккҽ зыян китерми торган эш алымнарын куллана 

алу  күнекмҽлҽре формалаша. 

Танып белү  нәтиҗәләре: 

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һҽм эзлҽнү характерындагы проблеманы билгелҽү, аларны чишү ҿчен 

алгоритм булдыру; 

– объектларны чагыштыру, классификациялҽү ҿчен уртак билгелҽрне билгелҽү; 

– тҿп мҽгълүматны аеру, укылган яки тыңланган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ бҽя бирҽ 

белү; 

– тиешле мҽгълүматны табу ҿчен, энциклопедия, белешмҽлҽр, сүзлеклҽр, электрон 

ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмҽтендҽ үзеңҽ максат куя, бурычларны билгели белү; 
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– эш тҽртибен аңлап, уку эшчҽнлеген оештыра, нҽтиҗҽле эш алымнарын таба белү; 

– уку эшчҽнлеге нҽтиҗҽлҽрен контрольгҽ ала белү; 

– билгелҽгҽн критерийларга таянып, эш сыйфатына бҽя бирҽ белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сҽбҽбен аңлый, анализлый белү; 

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне формалаштыру; 

– дҽрескҽ кирҽкле уку-язу ҽсбапларын ҽзерли һҽм алар белҽн дҿрес эш итҽ белү; 

– дҽрестҽ эш урынын мҿстҽкыйль ҽзерли белү һҽм тҽртиптҽ тоту күнекмҽлҽрен 

үстерү. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирҽ белү; 

– ҽңгҽмҽдҽш белҽн аралашу калыбын тҿзү; 

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

– парларда һҽм күмҽк эшли белү; 

– мҽгълүматны туплау ҿчен, күмҽк эш башкару; 

– ҽңгҽмҽдҽшең белҽн сҿйлҽшүне башлый, дҽвам итҽ, тҽмамлый белү. 

 

Укыту предметының сӛйләм эшчәнлеге тӛрләре буенча планлаштырылган 

нәтиҗәләре. 

 

                                 

Тыңлап аңлау 

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, 

эчтҽлеге буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  

 зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, 

информацион характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, 

эчтҽлеге буенча фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү; 

Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата 

белү, алар белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү. 

Диалогик сӛйләм 

Сорау, җавап, килешү-килешмҽү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес 

кулланып, ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү; 

аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү; 

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли белү, 

ситуация аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү; 

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү; 

татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ 

белү. 

Монологик сӛйләм 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи һҽм 

аның эчтҽлеген сҿйли белү; 

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны ҽйтҽ, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ 

белү; 

монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик 

нормаларны саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан сҽнгатьле сҿйли белү. 

Уку 

Уку текстларын татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, сҽнгатьле һҽм аңлап 

уку; 

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый 

белү; 

таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп фикерен таба белү; 
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таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү. 

Язу 

Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган сүзлҽрне дҿрес яза белү; 

Конкрет бер тема буенчахикҽя тҿзи белү; 

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстлары 

(хатлар, котлауларһ.б.) яза  белү; 

Үзеңне борчыган  проблемага карата үз фикерлҽреңне язмача җиткерҽ белү; 

Тҽкъдим  ителгҽн  текстның   эчтҽлегенҽ  нигезлҽнеп, аны   үзгҽртеп яки 

дҽвам итеп  яза  белү. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

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; 

-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: 

 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.   

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл о сновных 

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 
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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; 

• 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 
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странах в Новое время, памятников материальной и художеств енной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

 б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 

и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях; 

 д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с исто рическими 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; 
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-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; 

-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; 

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей буд ущей 

профессиональной деятельности; 

-раскрывать роль религии в современном обществе; 
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-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 го сударства; 

-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: 

-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. 
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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 обосновывать влияние 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; 

-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 средст вами. 

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; 
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-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономич еских 

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; 

-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 
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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; 

-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 террито рий; 

-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 
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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; 

-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 научн о-

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;  
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-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); 

-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 уровне  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; 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия, 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 

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 трѐх 

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)  
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры  

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 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 ре альной 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 углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать 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; 

 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. понимать и 

объяснять смысл позиционной записи натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приѐмов 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 
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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; 

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 отсчѐта; 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 учѐтом 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, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объѐмы 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. 

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, 
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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 

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия.  

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; 

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 еѐ 

координатам, координаты точки по еѐ положению на координатной плоскости; по графику 

находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знако 

постоянства, 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 приближѐнные 

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 подсчѐтом 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, 
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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;  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 трѐх 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 объѐма, 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: 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. 
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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 приближѐнно координаты точки по еѐ 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 углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики  

Оперировать 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); 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 приѐмов 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; 

 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 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,  
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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 трѐхчлен; 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: 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  

,  

; 

реш ;  

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, 

чѐтность/нечѐтность функции; строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:  

,  

, 

,  

 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции  y=f(x) для 

составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 
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точку и параллельной данной прямой; исследовать функцию по еѐ 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 отсчѐта; 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; 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 учѐтом 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. 
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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 

четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

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, объѐме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объѐма при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, 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 объѐмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов 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 чертѐжными 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 реаль ной жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приѐмами 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. 
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Векторы и координаты на плоскости 

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 углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать 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 высказыван ий. 

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 

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; 

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.  

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; выполнять 
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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 приѐмов; использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том 

числе задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 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»; 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, 
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чѐтность/нечѐтность 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,  

;использовать преобразо  для построения графиков 

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 еѐ 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 еѐ 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; 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 
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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 отсчѐта; решать 

разнообразные задачи «на части»; решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основ у) 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: конструировать новые для данной 

задачи задачные ситуации с учѐтом 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 отсчѐта; 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 получен ные 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, объѐм, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 
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самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объѐмов 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 

четырѐхугольника, 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; 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 вектор а; 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 учѐтом 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;  

различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и по способам еѐ 

представления на материальных носителях;  

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы;  
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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).  

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 
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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 записывать их в виде  программ на выбранном языке 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;  

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 логическихопераций.  

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 
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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.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 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);  

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;  
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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 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, 
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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 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:  

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
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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 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 
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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:  

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 овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
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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 Интернета при 

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;  

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;  

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

различать по 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 бактериях в 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.  
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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:  

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;  

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

различать по 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;  
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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.   

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;  

различать по 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);  
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создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 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;  

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 
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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 определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность 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; 
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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 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравствен-ную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
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• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: компози-цию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произве-дений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразительности, используемые художни-ками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художест-венного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 
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Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-фику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-морт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художествен-но-творческой деятельности, 

используя различные художествен-ные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пласти-ческих искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собствен-ных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторс-кому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.5.14. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 
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• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономер-ности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкаль-ного произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при органи-зации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художест-венной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах 

музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать своипредпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

1.2.5.15.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:  
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называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

объяснять 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 их технологической чистоты;  

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 анализировать разработку 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;  

проводить и анализировать разработку 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;  
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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 анализировать конструирование 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, разъясняет 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, 

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;  
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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;  

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);  
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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;  

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 еѐ 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, создаѐт модель, адекватную практической задаче, 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 
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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 населѐнного 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 

защищѐнности,  

прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путѐм, 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,  

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

собственной образовательной траектории,  

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного 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;  
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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;  

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 
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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;  

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;  

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;  
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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;  

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;  
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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 положения законодательных 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;   

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  обучающихся на 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  кадров как основа аттестационных 

процедур;  

-  оценка  результатов  деятельности  образовательной организации, как основа аккредитационных 

процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой  выступают  



183 

 

требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых результатах  освоения  

обучающимися  основной  образовательной  программы  образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

-  стартовую диагностику,  

-  текущую и тематическую оценку,  

-  портфолио,  

-  внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

-  промежуточную  аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

-  государственная итоговая аттестация 

-  независимая оценка качества образования 

-  мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального и федерального уровней.  

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  подход служит  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  оценки обеспечивается  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 трѐх блоках.  

Уровневый  подход  к  представлению  и  интерпретации результатов реализуется  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  

путѐм  

-  оценки  трѐх  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, 



184 

 

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.  

Основным объектом оценки личностных результатов в 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 счѐт 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;  

-  способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику;  
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-  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, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная  творческая  работа (в  области  литературы,  музыки, изобразительного  

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде прозаического  или  стихотворного  

произведения,  инсценировки,  художественной декламации,  исполнения  музыкального  

произведения,  компьютерной  анимации  и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и направленности  проекта,  

а  также  критерии  оценки  проектной  работы разрабатываются  с  учѐтом 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.   

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  результатов представляет  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  
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содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка  предметных  результатов  ведѐтся  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 отсчѐта)  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 учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного 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 работу. 

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 еѐ 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  
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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 ведѐтся  

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  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

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% заданий базового 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  нормативными актами школы.  

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 

актами. 

Целью  ГИА  является  установление  уровня  образовательных  достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и  математике).  Экзамены  по  

другим  учебным  предметам обучающиеся  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  
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подход  позволяет обеспечить  полноту  охвата  планируемых  результатов  и  выявить  

коммулятивный эффект  обучения,  обеспечивающий  прирост  в  глубине  понимания  

изучаемогоматериала  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:  

-  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 учѐтом  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).  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы основного общего образования 

1.Общие положения  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов  реализации  требований  Стандарта  к  результатам  освоения  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования,  направленный  на  обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и учащихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.   

 Основные функции ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.    

Основные направления и цели оценочной деятельности: оценка образовательных достижений 

учащихся (с целью итоговой оценки) , оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации, аттестации, 

мониторингового исследования).    

Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы 

образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ  

содержательной  и  критериальной  базой  выступают  требования  Стандарта,  которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения ООП ООО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести  оценку  достижения  

учащимися  всех  трѐх  групп  результатов  образования:  личностных, метапредметных и 

предметных.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для  
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оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к  представлению  и  интерпретации 

результатов измерений.  

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  уровня, 

необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально  достигаемого  

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом  зоны  ближайшего  развития,  формировать  положительную  

учебную  и  социальную мотивацию.  

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания:   

   а) промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;   

   б) итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую)  

      аттестацию учащихся; 

    в) оценки проектной деятельности учащихся;  

2) адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых  результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:   

    а) оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и  тематического 

контроля;   

    б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);   

    в) итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  итоговую 

аттестацию;  

3) адаптация  (при  необходимости  —  разработка)  инструментария  для  итоговой  оценки 

достижения  планируемых  результатов  по  предметам  и/или  междисциплинарным  программам, 

вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация  или  разработка  модели  и  инструментария  для  организации  стартовой 

диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

1.4. Особенности оценки личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их  

личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.   

Личностные  

результаты  

формируются  

 

в  ходе  реализации  всех  компонентов   образовательных  

отношений,  включая  

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

объект  оценки  

личностных  

результатов  

 

сформированность  универсальных  учебных  действий,  

включаемых  в  

следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной   

 мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору  направления  

профильного  

образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые  

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений,  

правосознание. 

результаты  

личностных  

достижений   

не  выносятся  на  итоговую  оценку  учащихся,    являются  

предметом  оценки  

эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
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 образовательного  

учреждения и образовательных систем разного уровня.  

 

Оценка  

результатов  

образовательной  

деятельности 

осуществляется  в  ходе  внешних  неперсонифицированных  

мониторинговых  

исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария 

 

 К  проведению  оценки  результатов  образовательной  деятельности  должны  быть  привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью  в  сфере  психологической  диагностики  развития  личности  в  детском  и 

подростковом возрасте.  

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  различных 

управленческих решений.  

 В  текущем  учебном процессе  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  оценка  этих  

достижений  проводиться  в форме,  не  представляющей  угрозы  личности,  психологической  

безопасности  и эмоциональному  статусу  учащегося  и  может  использоваться  исключительно  в  

целях оптимизации личностного развития учащихся.  

1.5. Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых 

результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  представленных  в  разделах 

«Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  

учебные действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  

формирования универсальных  учебных  действий,  а  также  планируемых  результатов,  

представленных  во  всех разделах междисциплинарных учебных программ. Формирование  

метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счѐт  основных  компонентов  образовательных 

отношений — учебных предметов. 

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе  различных 

процедур.  Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут  служить  результаты  выполнения проверочных  работ  (как правило,  тематических) по  

всем предметам.  

В  ходе  текущей,  тематической,  промежуточной  оценки  может  быть  оценено  достижение 

таких  коммуникативных  и  регулятивных  действий,  которые  трудно  или  нецелесообразно 

проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  ведѐтся  также  в  рамках  системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных 

достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и  

коммуникации, решению  проблем  и  др.)  фиксируются  и  анализируются  в  соответствии  с  

разработанными образовательным учреждением:  

а) программой  формирования  планируемых  результатов  освоения  междисциплинарных 

программ;  

б) системой  промежуточной  аттестации  (внутришкольным  мониторингом  образовательных 

достижений) учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы  

• стартовой диагностики;  

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе, направленных  

на  оценку  сформированности  познавательных,  регулятивных  и коммуникативных  действий  

при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом;  
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• текущего  выполнения  выборочных  учебно-практических  и  учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации,  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению 

решений  в практику;  способности и  готовности  к использованию ИКТ  в целях  обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  

• защиты итогового индивидуального проекта.  

в) системой  итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую) 

аттестацию учащихся;   

г) инструментарием  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и 

тематического  контроля,  промежуточной  аттестации  (внутришкольного  мониторинга 

образовательных  достижений),  итоговой  аттестации  по  предметам,  не  выносимым  на 

государственную итоговую аттестацию.  

  

1.6. Особенности оценки предметных результатов  

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Оценка формируется за счѐт учебных предметов.  

Основной объект оценивания  -способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-

практических задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием 

способов  действий,  релевантных  содержанию  учебных  предметов,  в  том числе  

метапредметных  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных) действий.  

Система  оценки предполагает выделение  базового  уровня  достижений  как  точки  отсчѐта  при 

построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с учащимися.  

 Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней :  

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено».  

-  выше  базового:  повышенный  -  оценка  «хорошо»  (отметка  «4»)  и  высокий  -  оценка  

«отлично» (отметка «5»);  

-  ниже  базового:  пониженный  -  оценка  «неудовлетворительно»  (отметка  «2»)  и  низкий  - 

оценка «плохо» (отметка «1»).  

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Для  формирования  норм  оценки  в  соответствии  с  выделенными  уровнями  необходимо 

описать  достижения  обучающегося  базового  уровня  (в  терминах  знаний  и  умений,  которые  

он должен  продемонстрировать),  за  которые  обучающийся  обоснованно  получает  оценку 

«удовлетворительно».  После  этого  определяются  и  содержательно  описываются  более  

высокие или низкие  уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования.  

Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе внутришкольного  

мониторинга  образовательных  достижений  целесообразно  фиксировать  и анализировать  

данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению систематических 

знаний, в том числе:  

• первичному  ознакомлению,  отработке  и  осознанию  теоретических  моделей  и  понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению  и  осознанию  сущности  и  особенностей  изучаемых  объектов,  процессов  и 

явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  
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• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение  о  достижении  или  не достижении  планируемых  результатов  или  об  освоении  или 

не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  В  период  введения  Стандарта  критерий  достижения/освоения  учебного  материала 

задаѐтся  как  выполнение  не  менее  50%  заданий  базового  уровня  или  получение  50%  от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

 

1.7. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений   

Показатель  динамики  образовательных  достижений  —  один  из  основных  показателей  в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее  основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного  процесса,  работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

 

Система  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  (личностных, 

метапредметных  и  предметных),  основными  составляющими  которой  являются  материалы 

стартовой  диагностики  и  материалы,  фиксирующие  текущие  и  промежуточные  учебные  и 

личностные  достижения,  позволяет  достаточно  полно  и  всесторонне  оценивать  как  динамику 

формирования  отдельных  личностных  качеств,  так  и  динамику  овладения  метапредметными 

действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведѐтся  каждым  учителем-

предметником  и  фиксируется  с  помощью  оценочных  листов,  классных  журналов,  дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  

Отдельные  элементы  из  системы  внутришкольного  мониторинга  могут  быть  включены  в 

портфель достижений ученика . Основными целями такого включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную  мотивацию  учащихся,  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной)  деятельности,  способствовать  становлению  избирательности  познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  

• соображения,  связанные  с  возможным  использованием  учащимися  портфеля  достижений 

при выборе направления профильного образования.  

Портфель  достижений  допускает  такое  использование,  поскольку,  как  показывает  опыт,  он 

может  быть  отнесѐн  к  разряду  аутентичных  индивидуальных  оценок,  ориентированных  на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте  (в 

том  числе  в  сфере  освоения  таких  средств  самоорганизации  собственной  учебной  

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

  

1.8. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к среднему 

общему образованию  

На  итоговую  оценку  при  получении  основного  общего  образования  выносятся  только 

предметные  и  метапредметные  результаты,  описанные  в  разделе  «Выпускник  научится» 

планируемых результатов основного общего образования.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

• результатов  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  по  всем предметам,  

зафиксированных  в  оценочных  листах,  в  том  числе  за  промежуточные  и  итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе;  

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).  

При  этом  результаты  внутришкольного  мониторинга  характеризуют  выполнение  всей 

совокупности  планируемых  результатов,  а  также  динамику  образовательных  достижений 
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учащихся  за период обучения. А оценки  за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые  на  ГИА,  характеризуют  уровень  усвоения  учащимися  опорной  системы  знаний  

по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

На  основании  этих  оценок  делаются  выводы  о  достижении  планируемых  результатов  (на 

базовом  или  повышенном  уровне)  по  каждому  учебному  предмету,  а  также  об  овладении 

обучающимся  основными познавательными,  регулятивными и  коммуникативными  действиями 

и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности.  

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных 

классными  руководителями  и  учителями  отдельных  предметов  по  каждому  выпускнику, 

рассматривает  вопрос  об  успешном  освоении  данным  обучающимся  основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  и  выдачи  документа 

государственного  образца  об  уровне  образования  —  аттестата  об  основном  общем 

образовании.  

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать 

однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  выдаче  документа 

государственного  образца  об  уровне  образования  –  аттестата  об  основном  общем 

образовании  принимается  педагогическим  советом  с  учѐтом  динамики  образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  Министерством  образования  и  науки 

Российской Федерации.  

Решение  о  выдаче  документа  государственного  образца  об  уровне  образования  — аттестата  

об  основном  общем  образовании  принимается  одновременно  с  рассмотрением  и 

утверждением  характеристики  обучающегося,  с  учѐтом  которой  осуществляется  приѐм  в  

класс старшей школы. В характеристике обучающегося:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются  педагогические  рекомендации  к  выбору  направлений  профильного  образования  с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем обучающегося.  

Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть  подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

1.9. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

осуществляется:   

- в ходе его аккредитации  

- в рамках аттестации  

Материалы для оценки:  результаты  итоговой  оценки достижения  планируемых результатов  

освоения  основной образовательной  программы основного  общего  образования учитывая:  

• результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условия реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенности контингента учащихся.  

Предмет оценки педагогических кадров: 

- текущая оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования  

1. Предназначение программы  

Программа  развития  универсальных  учебных  действий  при  получении  основного  

образования (далее —  программа  развития  УУД)  конкретизирует  требования  государственного  

стандарта  к личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  

программы основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  программ  

воспитания  в школе  и  служит  основой  для  разработки  примерных  программ  учебных  

предметов,  курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования.  

Программа развития УУД в основной школе  определяет:   

-  цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 

действий,  описание  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  их  усвоение 

учащимися,  взаимосвязи  содержания  учебной и  внеучебной  деятельности школьников по 

развитию УУД;  

-  планируемые  результаты  усвоения  учащимися  познавательных,  регулятивных  и 

коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  показатели  уровней  и  степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

-  ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы,  внеурочные  занятия  и  т.п.  Связь  универсальных  учебных  действий  с содержанием 

учебных предметов;  

-  основные  направления  деятельности  по  развитию  УУД  в  основной  школе  гимназии, 

описание  технологии  включения  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную 

деятельность учащихся;  

-  условия развития УУД;  

2. Цели и задачи  

Цель  -  обеспечение  умения    учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к  самоопределению, 

самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи:  

-  реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС;  

-  организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий 

системно - деятельностного подхода;  

-  организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий учащихся;  

-  определить  ценностные  ориентиры  содержания  образования  при  получении  основного 

общего образования;   

-  определить  взаимосвязи  личностных  результатов  и  универсальных  учебных  действий  с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы;  

-  определить  перечень  личностных  и  метапредметных  результатов  образования, определяемых 

в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов;  

-  определить  систему  типовых  заданий  для  оценки  сформированности  личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

3. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий  

В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе 

внеурочной  деятельности  у  выпускников  основной  школы    будут  сформированы  личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные  универсальные  учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

4. Технологические основы программы  

В  основе  развития  УУД  в  основной  школе  лежит  системно-деятельностный  подход.  В 

соответствии  с  ним  -  именно  активность  обучающегося  признаѐтся  основой  достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

учащимися  в  процессе  познавательной  деятельности.  Поэтому  в школе  организуется  работа  

по переходу  от  обучения  как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  учащихся  над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.   

Развитие УУД в основной школе  организуется с использованием:  

-  оперативной  консультационной  помощи  учащимся  с  целью  формирования  культуры 

учебной деятельности в школе;  

-  организации  исследовательской  деятельности  детей  в  форме  совместных  учебных  и 

исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной обработки 

результатов  опытно-экспериментальной  деятельности  школьников  под  руководством учителей;  

-  организации  грамотного  общения школьников  между  собой  и школьников  с  педагогами, 

родителями и взрослыми;  
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-  средств  телекоммуникации,  формирующих  умения  и  навыки  получения  необходимой 

информации из разнообразных источников;  

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей деятельности.  

Развитие универсальных учебных действий в основной школе  происходит не только в форме 

занятий  по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  

в рамках  надпредметных  программ  курсов  и  дисциплин  (факультативов,  кружков,  элективов, 

клубов, секций).  

Среди  технологий,  методов  и  приѐмов  развития  УУД  в  основной  школе    особое  место 

отводится  учебным  ситуациям,  которые  специализированы  для  развития  определѐнных  УУД, 

которые  могут  быть  построены  не  только  на  предметном  содержании,  но  и  надпредметном.  

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе  являются:  

-  ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения;  

-  ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в  

лекционный материал  (визуальная  образная  ситуация, представленная  средствами ИКТ, 

вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более  простого способа 

еѐ решения);  

-  ситуация-оценка  -  прототип  реальной  ситуации  с  готовым  предполагаемым  решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

-  ситуация-тренинг  -  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг  возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду  с  учебными  ситуациями  для  развития  УУД     используются  

следующие типы задач:  

На развитие личностных универсальных учебных действий:  

-  на личностное самоопределение;  

-  на развитие Я-концепции;  

-  на смыслообразование;  

-  на мотивацию;  

-  на нравственно-этическое оценивание.  

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  

-  на учѐт позиции партнѐра;  

-  на организацию и осуществление сотрудничества;  

-  на передачу информации и отображению предметного содержания;  

-  тренинги коммуникативных навыков;  

-  ролевые игры;  

-  групповые игры.  

На развитие познавательных универсальных учебных действий:  

-  задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

-  задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

-  задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

-  задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

-  задачи на смысловое чтение.  

На развитие регулятивных универсальных учебных действий:  

-  на планирование;  

-  на рефлексию;  

-  на ориентировку в ситуации;  

-  на прогнозирование;  

-  на целеполагание;  

-  на оценивание;  

-  на принятие решения;  

-  на самоконтроль;  

-  на коррекцию. Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной 

школе  является включение  учащихся  в  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-исследовательской 
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и  проектной  деятельности,  анализ  актуальности  исследования;  выбор  средств  и  методов, 

совместное планирование деятельности учителем и учащимися, проведение проектных работ или 

исследования;  оформление  результатов  работ  в  соответствии  с  замыслом  проекта  или  

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  учащихся  в МБОУ  

Сахаровской СОШ  может быть представлена по следующим основаниям:  

-  по  видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

-  по  содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к  области  знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

-  по  количеству  участников:  индивидуальный,  парный,  малогрупповой  (до  5  человек), 

групповой  (до  15  человек), муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный,  

сетевой  (в  рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете);  

-  по  длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до  вертикального 

многолетнего проекта;  

-  по  дидактической  цели:  ознакомление  учащихся  с  методами  и  технологиями  проектной 

деятельности.  

Учитывая,  что  проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, 

направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  тонкую  

организацию совместной деятельности партнѐров, предусматривается, что педагоги гимназии:   

-  организуют в группе отношения взаимопонимания;   

-  проводят эффективные групповые обсуждения;   

-  обеспечивают  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных 

совместных решений;   

-  оказывают  помощь  в  чѐтком  формулировании  целей  группы  и  стимулируют  проявления 

инициативы детей для достижения этих целей;  

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности  с  учащимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:  

-  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности;  

-  формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла  -  сущности  будущей 

деятельности;  

-  планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

-  собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

-  оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

-  представление  результатов  исследования  широкому  кругу  заинтересованных  лиц  для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий  используются  разные  формы  учебно-

исследовательской деятельности.  

На урочных занятиях:  

-  урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  -  творческий  отчѐт,  урок  изобретательства, урок  

«Удивительное  рядом»,  урок  -  рассказ  об  учѐных,  урок  -  защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей и другое;  

-  учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

-  домашнее задание исследовательского характера.  

На внеурочных занятиях:  

-  исследовательская практика учащихся;  

-  образовательные  экспедиции  -  походы,  поездки,  экскурсии  с  чѐтко  обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  

-  факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета;  
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-  научное  общество  учащихся  -  форма  внеурочной  деятельности,  которая  сочетает  в  себе 

работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и итоговых  

результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов, интеллектуальных  

игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  с представителями  науки  и  

образования,  экскурсии  в  учреждения  науки  и  образования, сотрудничество с учащимися 

других школ;  

-  участие  учащихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе  дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах.  

Многообразие  форм  учебно-исследовательской  деятельности  позволяет  обеспечить  подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у них УУД.   

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий  

Среди условий и средств формирования УУД в школе используются:  

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:  

-  инициирование педагогом начальных действий школьников;  

-  создание атмосферы взаимопонимания в группе;  

-  организацию общения учащихся;  

-  совместное с детьми планирование способов учебной работы;  

-  работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий.  

5.2.  Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом.  

5.2.1. Организация групповой работы.  

-  создания учебной мотивации;  

-  пробуждения в учениках познавательного интереса;  

-  развития стремления к успеху и одобрению;  

-  снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

-  развития способности к самостоятельной оценке своей работы;  

-  формирования умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.  

При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику.   

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

-  принцип индивидуальных вкладов;  

-  позиционный принцип, при  котором важно  столкновение и  координация  разных позиций 

членов группы;  

-  принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закреплены 

определѐнные модели действий.   

Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и  учащегося  с низким  уровнем познавательной  активности. Кроме  того,  группы 

могут быть  созданы  на  основе  пожеланий  самих  учащихся:  по  сходным  интересам,  стилям  

работы, дружеским отношениям и т. п.  

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

-  все роли заранее распределены учителем;  

-  роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны в течение всего  

процесса  решения  задачи,  другая  часть  группы  определяет  роли  самостоятельно, исходя из 

своего желания;  

-  участники группы сами выбирают себе роли.  

Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции  - руководителя, 

«режиссѐра»  группы; одного из участников  группы;  эксперта, отслеживающего и оценивающего 

ход и результаты групповой работы, наблюдателя за работой группы.  

5.2.2.   Организация парной работы:  

-  учеников,  сидящих  за одной партой, получающих  одно и  то же  задание;  вначале  каждый 

выполняет  задание  самостоятельно,  затем  они  обмениваются  тетрадями,  проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  
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-  ученики  поочерѐдно  выполняют  общее  задание,  используя  те  определѐнные  знания  и 

средства, которые имеются у каждого;  

-  обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими  учениками.  Они  выполняют  задания,  советуясь  друг  с  другом.  Если  оба  не 

справляются  с  заданиями,  они  могут  обратиться  к  авторам  заданий  за  помощью.  После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы  

нашли  ошибку,  они  должны  показать  еѐ  ученикам,  обсудить  еѐ  и  попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).   

5.2.3.   Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества.  

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества:  

-  ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.   

-  ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.   

-  ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

-  ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.   

5.2.4.   Дискуссия  

-  письменная дискуссия;  

-  устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.   

5.2.5.   Психологические тренинги с целью  

-  вырабатывать  положительное  отношение  друг  к  другу  и  умение  общаться  так,  чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

-  развивать навыки взаимодействия в группе;  

-  создать  положительное  настроение  на  дальнейшее  продолжительное  взаимодействие  в 

тренинговой группе;  

-  развивать невербальные навыки общения;  

-  развивать навыки самопознания;  

-  развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

-  учиться познавать себя через восприятие другого;  

-  получить представление о «неверных средствах общения»;  

-  развивать положительную самооценку;  

-  сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

-  познакомить с понятием «конфликт»;  

-  определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

-  обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

-  отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

-  закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

-  снизить уровень конфликтности подростков.  

5.2.6.   Обучение  доказательству,  которое  предполагает  формирование  умений  по  решению 

следующих задач:  

-  анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

-  опровержение предложенных доказательств;  

-  самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Для этого используются ситуации, когда:  

-  учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать его;  

-  учитель  ставит  проблему,  в  ходе  решения  которой  у  учащихся  возникает  потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   

5.2.7.  Рефлексия,  которая  предполагает  организацию  работы  по  осознанию  школьниками 

внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме.  

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования рефлексии:  

-  сферы  коммуникации  и  кооперации,  где  предусматривается  опознание  задачи  как  новой, 

выяснения,  каких  средств  недостаѐт  для  еѐ  решения,  и  поиска  ответа  на  первый  вопрос 

самообучения: чему учиться?   

-  сферы  мыслительных  процессов,  где  предусматривается  осознание  человеком совершаемых 
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действий и выделения их оснований.   

-  сферы  самосознания,  для  самоопределения  внутренних  ориентиров  и  способов 

разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов учебной 

деятельности:  

Развитию  рефлексии  способствует  организация  учебной  деятельности,  отвечающая  

следующим критериям:   

-  постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   

-  анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   

-  оценка своей готовности к решению проблемы;   

-  самостоятельный  поиск  недостающей  информации  в  любом  «хранилище»  (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   

-  самостоятельное  изобретение  недостающего  способа  действия  (практически  это  перевод 

учебной задачи в творческую).  

Рефлексия осуществляется в процессе:  

-  совместной  коллективно-распределѐнной  деятельности  с  учителем  и  особенно  с 

одноклассниками;  

-  кооперации со сверстниками;  

-  коммуникативной  деятельности  в  рамках  специально  организованного  учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.  

5.2.8.     Педагогическое общение  

Учитывая,  что  выделяются  две  основные  позиции  педагога  -  авторитарная  и  партнѐрская,  в 

основной  школе    партнерская  позиция  является  адекватной  возрастно-психологическим 

особенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач 

формирования самосознания и чувства взрослости.  

6. Мониторинг успешности программы  

Учитывая,  что  согласно ФГОС  к  результатам  индивидуальных  достижений  учащихся,  не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы основного 

общего  образования,  относятся:  ценностные  ориентации  обучающегося;  индивидуальные 

личностные характеристики, в  том числе патриотизм,  толерантность, гуманизм и др.,  то система 

отслеживания  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности  учащихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований».  

Для  отслеживания    сформированности  личностных  и  метапредметных учебных  действий  

используются   различные  методики  (стандартизированные  тесты, анкеты,  опросники,  

проективные  методики).   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Программа по русскому языку. 
Речь. Речевая деятельность 

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.  
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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 лингвокультурными 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 
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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 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. 
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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 

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 
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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. Программа по литературе. 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
2
 

 

 

Древнерусская 

литература –  1-2 

произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие 

Сергия Радонежского», 

«Домострой», «Повесть о 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений 

разных жанров, 5-7 кл.) 

 

 

                                                 
2
 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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Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о 

Ерше Ершовиче, сыне 

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 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) 

- 2-3 по выбору, например: 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. 

Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.) 

 



206 

 

«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 Гете («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: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

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.) 

 

Н.В. Гоголь Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 
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«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

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 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

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. 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 

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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- 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 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» 
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(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 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 

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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- 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. 

(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.) 

 

 

 

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, 

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. 
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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. 

(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.) 

 

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., 

например: 

Н. Назаркин, А. 

Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

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.) 
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В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  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 фольклор, 

легенды, 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 Гулливера» 

(фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 
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А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(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.Андерсен Сказки 

- 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) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

(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.Бернетт, 

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, и 

др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека 

и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, 

Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. 

Старк, К. ДиКамилло, М. 
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Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. 

Файн, Е. Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

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. 

 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.  

2.2.3. Программа по английскому языку. 

Особенности преподавания английского языка 

           При реализации федерального государственного образовательного стандарта по 

иностранным языкам приоритетное положение занимают те концепции/системы обучения 

иностранным языкам, которые реализуют личностно-ориентированный, деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный и социокультурный подходы в обучении иностранным языкам. 

            Личностно-ориентированный подход вносит существенные изменения во все компоненты 

системы обучения: цели, содержание, принципы, технологии обучения и в организацию 

образовательного процесса. Это проявляется в деятельностном характере содержания обучения, 

его культуроведческой направленности, выделении, наряду с общедидактическими, таких 

принципов, как:  

- принцип природосообразности, предполагающий учет не только типологических особенностей 

обучающихся, их возрастных особенностей, но и их индивидуальных способностей;  

- принцип автономии обучающихся, когда учащиеся выступают в качестве активных субъектов 

учебной деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности;  

- принцип продуктивности обучения, предусматривающий нацеленность на реальные результаты 

обучения в виде продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, включенных в другие 

виды деятельности (трудовую, эстетическую).  
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         В качестве наиболее адекватных технологий обучения выступает «обучение в 

сотрудничестве» и «метод проектов». Большое  значение придается здоровьесберегающим 

технологиям, особенно на начальном этапе, в частности за счѐт смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную и т.д. При соизучении языков и 

культур особое внимание следует уделять аутентичности и ценностной значимости иноязычных 

материалов, используемых в учебно-методических комплексах по предмету «Иностранный язык», 

для формирования у обучающихся представлений о современном поликультурном и 

многоязычном мире, об общечеловеческих и национальных ценностях, культурном наследии 

родной и зарубежных стран. 

              Реализация регионального подхода, отражающегося в географическом, историческом, 

биологическом, музыкальном, литературном региональном материале, призвана активизировать 

познавательную деятельность в процессе приобретения обучающимися опыта поисково-

исследовательской работы, содействовать воспитанию патриотизма и гражданственности. В 

результате использования региональной составляющей образовательного процесса должны быть 

обеспечены условия для исследовательской деятельности, направленной на приобретение 

обучающимися знаний из различных источников: восприятия предметов, явлений, процессов, в 

результате взаимодействия с окружающей образовательной средой, совершенствование 

иноязычных умений обучающихся представлять в межкультурном диалоге родную культуру; их 

всестороннее развитие, повышение эффективности воспитательного процесса.  

         Средствами формирования знаний выступает региональный материал, определяемый как 

материал в помощь обучающимся, отобранный по специальным критериям для учебных целей, не 

для наглядности, а для познания особенностей культуры и местной жизнедеятельности. 

Реализация данного принципа в иноязычном образовании предполагает: 

 - применение в учебном процессе материала по природе, культуре родного края как части 

мировой культуры;  

- систему деятельности, которая проектируется в учебных материалах, установках, 

рекомендациях, организационных формах, подходах к обучению;  

- организацию образовательной деятельности обучающихся, нацеленную на понимание 

жизнедеятельности в республике, на сохранение достижений истории и культуры.  

              Региональная составляющая содержания иноязычного образования выступает 

«инструментом», с помощью которого совершенствуются разные виды деятельности: учебная, 

трудовая, эстетическая, исследовательская, необходимые для успешного функционирования в 

родном сообществе. Оно приближает преподавание предмета «Иностранный язык» к жизни и 

способствует: 

 - воспитанию любви к своему краю, к природе, к труду;  

 - формированию активной, самостоятельной и инициативной позиции обучающихся;  

- развитию общеучебных умений и навыков – исследовательских, рефлексивных, самооценочных;  

- формированию не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно сопряженного с 

опытом применения в практической деятельности. 

           Особенностью учебного предмета « Иностранный язык» является также развитие умения 

«учись учиться». Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры, предусматривает: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение 

средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых 

трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового 

материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями. 

               Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской 

Федерации  отводит  525  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета  на  этапе 

основного общего образования, в том числе в 5-7 классах 315 часов из расчета 3-х учебных часов в 

неделю; в 8-9 классах 310 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. Примерная  программа  

рассчитана  на  525  учебных  часов.  При  этом  в  ней  предусмотрен резерв свободного времени в 
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размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов,  использования  

разнообразных  форм  организации  учебного  процесса,  внедрения современных педагогических 

технологий.  

Содержание предмета «Английский язык» 

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 

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 
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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, 



218 

 

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 

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. 
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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. 

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.);  
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 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.;  

 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 
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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. 

2.2.4. Программа по татарскому языку. 

Орфография 

Орфография һҽм орфоэпия кагыйдҽлҽрен программага кертелгҽн эчтҽлектҽ дҿрес 

куллана белү. 

Сӛйләмнең фонетик ягы 

Сҿйлҽмдҽ татар авазларының үзенчҽлеклҽрен саклау, аларны ишетеп аера белү. 

Транскрипция билгелҽре. Сүз, фраза басымы һҽм аның үзенчҽлеклҽре. Басым астында 

ҽйтелмҽгҽн сузыклар. Хикҽя, боеру, тойгылы җҿмлҽлҽрнең ритмик-интонацион 

үзенчҽлеклҽре. Санау интонациясе. Сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽренең интонациясе. 

Сҿйлҽмнең лексик ягы 

 Программа кысаларындагы аралашу тематикасына караган лексик берҽмлеклҽрне 

тану һҽм куллана белү. Гади тотрыклы гыйбарҽлҽр. Татар сҿйлҽм этикеты берҽмлеклҽре. 

Килешлҽр. Татар һҽм рус теллҽре ҿчен уртак сүзлҽр. Алынма сүзлҽр. Сүз ясалышы 

ысуллары: парлы, кушма һҽм тезмҽ сүзлҽр. Иң продуктив сүз ясагыч кушымчалар. Күп 

мҽгънҽле сүзлҽр. 

Сӛйләмнең грамматик ягы 

Сҿйлҽмдҽ исем, сыйфат, сан, рҽвеш, алмашлык, фигыль (аралашуда киң 

кулланылыштагы тҿркемчҽлҽре) мҿстҽкыйль сүз тҿркемнҽрен тану һҽм куллану. 

Процессның башлануын, дҽвам итүен, тҽмамлануын, телҽкне, мҿмкинлек/мҿмкин 

түгеллекне, кирҽклек/кирҽк түгеллекне белдерҽ торган модаль мҽгънҽле аналитик 

фигыльлҽрне куллану 

Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽр, кереш сүзлҽрнең җҿмлҽдҽ кулланылышы. 

Сҿйлҽмдҽ теркҽгечлҽр һҽм кисҽкчҽлҽрне куллану. 

Хикҽя, сорау, боерык җҿмлҽлҽр. Татар җҿмлҽсендҽ сүз тҽртибе. Раслау һҽм инкарь 

җҿмлҽлҽр. Гади фигыль хҽбҽрле, исем хҽбҽрле һҽм тезмҽ фигыль хҽбҽрле гади җҿмлҽ. Гади һҽм 

җҽенке җҿмлҽлҽр. Тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽр. Һҽм, ҽ, лҽкин, чҿнки теркҽгечлҽренең җҿмлҽ   

тҿзүдҽ кулланылышы. 

Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрнең теркҽгечле, теркҽгечсез тҿрлҽре. Иярчен кушма җҿмлҽлҽрнең 

аналитик һҽм синтетик тҿрлҽре. Синтетик иярчен хҽл җҿмлҽнең тҿрлҽре. 

. 

Диалогик сӛйләм 

Программа кысаларындагы тематикада диалогик сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү: диалог – сораштыру, диалог – тҽкъдим, диалог – фикер алышу, катнаш 

диалоглар. Диалог күлҽме: һҽр катнашучы ягыннан кимендҽ 

6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика.(8-9 нчы сыйныфлар). 

Монологик сӛйләм 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар кысасында сҿйлҽмнең коммуникатив 

типлары буенча бҽйлҽнешле сҿйлҽмне камиллҽштерү: сурҽтлҽп сҿйлҽү, эчтҽлек сҿйлҽү, 

хикҽя тҿзү, персонажларны характерлау, хҽбҽр итү. Монологик сҿйлҽм күлҽме: кимендҽ 8 

– 10 фраза (5–7 нче сыйныфлар), 10 –12 фраза (8–9 нчы сыйныфлар). 

  

Тыңлап аңлау 
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Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау 

күнегүлҽрен үти белү; сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; зур булмаган 

аутентив яки адаптациялҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, мҽгълүмати характердагы 

текстларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча фикер ҽйтү, 

аралашуга чыгу. 

Тыңлап аңлау күнегүлҽренең вакыт ягыннан яңгырау озынлыгы: 1,2 – 1,5 мин (9 

нчы сыйныф). 

Язу 

Программада тҽкъдим ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ актив куллануда булган 

сүзлҽрне дҿрес яза, тҿрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү, 

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын 

(шҽхси һҽм рҽсми хатлар, котлаулар һ.б) дҿрес яза белү; проблемага карата фикерне 

язмача җиткерҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки 

дҽвам итеп яза белү. 

Язма эшнең күлҽме: 70 – 80 сүзгҽ кадҽр (9 нчы сыйныф). 

 

2.2.5. Программа по татарской литературе. 

Укыту предметының эчтҽлеге укучыларның яшь үзенчҽлеклҽре буенча 

кызыксынуларын, аралашу ихтыяҗларын, психо-физиологик мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ  

алып сайлана; тҿп универсаль уку гамҽллҽрен үстерүгҽ, аларда шҽхси кыйммҽтлҽр 

формалаштыруга хезмҽт итҽ һҽм түбҽндҽгелҽрне үз эченҽ ала: 

1. Мҽктҽп тормышы. Дҽреслҽр расписаниесе, дҽреслҽр ҽзерлҽү, билгелҽр, яхшы 

уку кагыйдҽлҽре. Уку-язу ҽсбаплары, аларны тҽртиптҽ тоту. Китаплар дҿньясы, 

китапханҽдҽ. Яхшы уку серлҽре. Интернет аша үз белемеңне күтҽрү. Белем алу һҽм 

тормышта үз урыныңны табу проблемасы. 

2. Мин – ҿйдҽ булышчы. Ҿйдҽге эшлҽр.Кибеткҽ бару, ашамлыклар, җилҽк- 

җимеш, кием-салым сатып алу.Ҿйдҽге хезмҽттҽ катнашу, кешелҽргҽ бҽя бирү. Яхшы 

эшлҽр ҿчен мактау. 

3. Минем дусларым. Минем иң якын дустым.Дусның характерсыйфатлары. 

Дуслар белҽн бергҽ ял итү. Дустымның мавыгулары. Дуслык кадере. Чын һҽм ялган 

дуслык. 

4. Мин һҽм минем яшьтҽшлҽрем. Яшьтҽшлҽрнең тышкы кыяфҽте һҽм эчке 

сыйфатлары. Матур киенү серлҽре.Яшьтҽшлҽр белҽн аралашу кагыйдҽлҽре, дуслашу 

серлҽре. Яшүсмерлҽрнең мҿнҽсҽбҽтендҽ алдашу, ялганлашу.Яшүсмерлҽрнең файдалы 

хезмҽттҽ катнашуы, гаилҽ бюджетына үз ҿлешлҽрен кертҽ алуы. 

5. Ял итү. Буш вакыт: файдалы, файдасыз үткҽрү. Яраткан шҿгыльлҽр: музыка, 

бию, рҽсем ясау, уку һ.б. Кҽрҽзле телефон куллану, компьютерга бҽйлелек. Виртуаль 

аралашуның тҿрле ысуллары. Ял кҿннҽре. Ял итү урыннары (кино,театр, парк, кафэ һ.б.) 

Караган фильм, андагы геройлар. Музыка һҽм сынлы сҽнгать, театр һҽм кино белҽн 

кызыксыну. Сҽяхҽт итү. 

6. Бҽйрҽмнҽр. Бҽйрҽм белҽн котлау. Кунаклар чакыру. Бҽйрҽм табынын ҽзерлҽү. 

Кунакларны сыйлау, кыстау. Яраткан ризыклар.Табын янында үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽре.Туган кҿн.Туган кҿн уеннары.Милли бҽйрҽмнҽр. Милли ризыклар. 

Ашамлыклар һҽм эчемлеклҽр. Тҿрле рецептлар. 

7. Дүрт аяклы дусларыбыз. Дүрт аяклы дусларның токымнары, кыяфҽтлҽре, 

гадҽтлҽре.Дүрт аяклы дусларга карата мҽрхҽмҽтлелек. Бҿек Ватан сугышында этлҽрнең 

батырлыклары. 

8. Без спорт яратабыз. Сҽламҽт булу кагыйдҽлҽре. Җҽйге, кышкы спорт тҿрлҽре. 

Яраткан спорт тҿре.Мҽктҽптҽ спорт ярышлары. Тҿрле спорт түгҽрҽклҽре. Спорт белҽн 

шҿгыльлҽнү. Спорт һҽм ял. Спорт уеннары. Татарстан спорт командалары. Заманча спорт 

корылмалары. Атаклы татар спортчылары. Халыкара спорт. 

9. Светофор – минем дустым. Юл йҿрү кагыйдҽлҽре.―Яшь юл хҽрҽкҽте 

инспекторы   эшчҽнлеге, ―Имин тҽгҽрмҽч‖ республика конкурсы. Транспорт 
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тҿрлҽре. Шҽһҽр урамында. 

10. Табигать һҽм без. Татарстанның табигате. Табигать серлҽре, табигатьтҽге 

кызыклы күренешлҽр, ел фасыллары. ―Яшел планета‖ конкурсы. ―Мин чисталык яратам‖, 

―Кошларга ярдҽм‖ акциялҽре. Табигатьне саклау. Экология проблемалары. Кеше һҽм 

ҽйлҽнҽ-тирҽ мохит. 

11. Туган җирем – Татарстан. Татарстанның географик урыны, климаты, 

файдалы казылмалары.Татарстан елгалары, үсемлеклҽр һҽм җҽнлеклҽр дҿньясы.Шҽһҽрлҽр 

һҽм авыллар. 

12. Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр. Халыклар дуслыгы.Татарстанның 

башкаласы – Казан, аның бүгенге йҿзе, тарихи һҽм истҽлекле урыннары, музейлары, 

театрлары.Татар сҽнгатенең күренекле вҽкиллҽре. 

 

13. Ҿлкҽннҽр һҽм без. Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽрнең гаилҽдҽ үзара 

мҿнҽсҽбҽтлҽре.Ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорау. Ҿлкҽннҽрне хҿрмҽтлҽү. ―Ата-анага хҿрмҽт – 

мҽңгелек‖ проблемасы. 

14. Ҽдҽбият – сҽнгать дҿньясында. Татар ҽдиплҽре, җырчылары,композиторлары, рҽссамнары, 

сҽнгать тарихына кергҽн һҽм бүгенге кҿндҽ иҗат итүче  сҽнгать эшлеклелҽре турында кыскача 

белешмҽ: К.Насыйри,  Г. Тукай, Г. Камал, М. Җҽлил, Ш.Галиев, Ф.Яруллин, 

Т.Миңнуллин,Р.Миңнуллин, Р.Вҽлиева; композиторлар: С. Сҽйдҽшев, С. Садыйкова;рҽссамнар: 

Харис  Якупов, Б. Урманче  һ.б. 

15. Татар халык авыз иҗаты үрнҽклҽре:(санамышлар, тизҽйткечлҽр, табышмаклар, 

мҽкальлҽр, сынамышлар, уеннар, халык җырлары, ҽкиятлҽр). 

16. Татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽре: мҿрҽҗҽгать итү, үтенеч белдерү, тҽкъдим итү, 

тҽкъдимне кире кагу, гафу үтенү, телҽк белдерү, риза булу (хуплау), риза булмау, гаҗҽплҽнүне   

белдерү, канҽгатьсезлек белдерү, рҽхмҽт һҽм хҿрмҽт белдерү. 

 

 

Татар әдәбиятыннан үзләштерү ӛчен мәҗбүри минимум 

1. К.Насыйри. ―Патша белҽн карт‖. 

2. Г. Тукай. ―Су анасы‖. 

3. М.Җҽлил  ―Алтынчҽч‖. 

4. Ф.Кҽрим ―Кыр казы‖. 

5.Ф.Хҿсни ―Чыбыркы‖. 

6. М.Ҽгълҽм ―Матурлык минем белҽн‖. 

7. Н.Дҽүли. ―Бҽхет кайда була?‖. 

8. Г.Тукай ―Шүрҽле‖‖Туган авыл‖. 

9.  М. Гафури  ―Ана‖. 

10. Һ.Такташ ―Мокамай‖. 

11. М. Җҽлил. ―Чҽчҽклҽр‖. 

12. Ҽ.Еники . ―Туган туфрак‖. 

13. Г.Бҽширов―Туган ягым – яшел бишек‖. 

14. Г. Тукай―Милли моңнар‖. 

15. Г.Ибраһимов. ―Алмачуар‖. 

16. С. Хҽким. ―Бакчачылар‖. 

17. Һ.Такташ. ―Алсу‖. 

18. Г.Кутуй―Сагыну‖. 

19. М.Мҽһдиев ―Без – кырык беренче ел балалары‖ 

20. М. Галиев. ―Нигез‖. 

21.Ш.Камал ―Буранда‖. 

22. Р.Миңнуллин ―Ҽнкҽй‖ 

23.Г.Камал ―Банкрот‖ 

24.Т.Миңнуллин ―Моңлы бер җыр‖. 

25.Р.Харис ―Гармунчы‖ 
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26. Р.Батулла ―Бию‖ 

27.А.Хҽлим ― Ҿч аяклы ат‖. 

28.Г.Ҽпсҽлҽмов ―Ак чҽчҽклҽр‖ 

29.Дҽрдемҽнд ―Кораб‖ 

30.Ш.Галиев шигырьлҽре 

31.Н.Гыйматдинова  

32.Ф.Ҽмирхан ―Хҽят‖. 

33.М.Җҽлил ―Сандугач һҽм чишмҽ‖ 

34.Ф.Кҽрим ―Кыңгыраулы яшел гармун‖ 

2.2.6. Программа по истории России, Татарстана, всеобщей истории. 

           Новые подходы к содержательной части исторического образования определяются 

«Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории». 

Методологической основой Концепции является определение базовых принципов ее разработки. К 

их числу следует отнести:  

- базовые ценности гражданского общества - социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность;  

- исторический подход как основа формирования межпредметных связей, прежде всего, с 

учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

-формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни; 

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни российского государства и 

общества;  

- толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории;  

- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма. 

            Особенности преподавания учебного предмета «История». 

 Задачи исторического образования изложены в федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего  образования. В процессе освоения учебного предмета «История» 

учитель нацелен на:  

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историче- 

ском процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности 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. 

            Изучение истории России должно соответствовать системно-деятельностному подходу как 

одному из ключевых методологических принципов ФГОС нового поколения. «Концепция нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории» важнейшую мировоззренческую 

задачу курса видит «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».  Подчеркивается, «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 
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шествий, успехов и побед». Основное общее образование В соответствии с Базисным и 

Примерными учебными планами в основной школе предмет «История» изучается в 5-9 классах. 

Количество часов определяется в соответствии с федеральным БУП и приказом Министерства 

образования и науки РТ «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

РТ». Это количество следующее:  в 5 классе -2 часа, в 6 -2, в 7 -2, в 8-2, в 9-2 часа.  

Дополнительные часы  на изучение истории могут быть добавлены из компонента 

общеобразовательного учреждения, увеличив в 9 классе до 3-х часов.  В 5-м классе  изучение 

истории Древнего мира предваряется введением пропедевтического модуля «Что изучает 

история» в объеме 10 часов. В 6-9 классах единый предмет «История» представлен учебными 

курсами «Всеобщая история», «История России» и «История Татарстана» (региональная 

составляющая). Материал учебных курсов изучается в рамках одного предмета и в школьной 

документации оформляется как «История». Учебный материал  по истории Татарстана  изучается  

как интегрированное изучение  по принципу синхронности. Приоритет – изучению отечественной 

истории. Распределение часов возможно примерно следующее: «Всеобщая история» – 24, 

«История России» – 36, «История Татарстана» - 10 часов в течение учебного года. Возможно 

интегрированное изучение отдельных тем отече- ственной и всеобщей истории. В 9-м классе в 

связи с сокращением учебных недель количество часов на преподавание истории 

регламентируется локальным актом образовательной организации. 

        В «Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» также 

предусматривается обращение учащихся к изучению локальной истории, истории своей семьи, 

собиранию устной истории. Эти компоненты содержания способствуют формированию 

способности применять полученные на уроках знания, приобретению опыта поисковой и 

аналитической работы на доступном и близком им материале, органичному включению его в 

историю Отечества. Необходимость обеспечения единства образовательного пространства в 

масштабах страны требует сопряжения учебного материала по российской, региональной и 

этнической истории. Это предполагает рассмотрение региональной и этнической истории в 

контексте общецивилизационных процессов всемирной истории и 17 во взаимосвязи с историей 

России. Такой подход позволяет осознать культурное многообразие мира, способствует 

формированию таких фундаментальных качеств человека, как толерантность, умение жить в 

поликультурном обществе, стремление к взаимопониманию. Ценностными ориентирами при этом 

выступают равно- правие и диалог культур, личностная ориентация школьника на уважительное 

отношение к поликультурному наследию страны, на самореализацию в условиях этнического и 

культурного многообразия. 

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 
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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 царству. Россия 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, 
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посольства в европейские государства.  

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-
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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. 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.  
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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. 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.  
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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 конце XVII - XVIII вв: 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. 
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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.  

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. 
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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 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.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
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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 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.  
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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. 

Российсская 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 
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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. 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  
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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.  

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 
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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 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». 
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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 
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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.  

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 
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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. 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 
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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. 

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 
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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 
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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 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. 
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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. 

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.  
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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 

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. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
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XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

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 

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 

 

 

История Татарстана. 

 

Из жизни древнего населения края. 
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На берегах Волги и Камы. Люди каменного века на территории края. Медно-каменный век. 

Начало железного века.  

Тюрки на просторах Евразии. Древние тюрки и ранние тюркские государства. 

Хунны (гунны) в Азии и Европе. Тюркский каганат. Великая Болгария. Хазарский каганат.  

Булгарское государство на Средней Волге: возникновение, территория, население и 

хозяйство. 
Возникновение Булгарского государства. Территория и население страны. Управление Волжской 

Булгарией.  Основные занятия булгар.  

Волжская Булгария: города, международные связи, культура. 

Города Волжской Булгарии. Связи с другими народами и странами. Культура Волжской Булгарии.  

 Монгольские нашествие на Волжскую Булгарию. Образование Улуса Джучи – Золотой 

Орды. 
Древние монголы и татары. Монголы на булгарской земле. Поход Батыя и его последствия. 

Образование Улуса Джучи. Территория и население Золотой Орды. 

Золотая Орда периода расцвета. 

Хан Узбек. Управление Золотой Орды. Хозяйственная жизнь Золотой Орды. Золотоордынские 

города. Культура Золотой Орды. 

 Булгарский улус. Распад Золотой Орды.  

Булгарская земля в 13-первой половине 14 вв. Золотой трон ханов Джучиева улуса. Начало упадка 

и ослабление Золотой Орды. Распад Золотой Орды. 

 Образование Казанского ханства. 

Обособление булгарских земель. Образование Казанского ханства. Территория и население 

Казанского ханства. Государственный строй казанского ханства. Хозяйство Казанского ханства. 

Казань – столица государства. Культура Казанского ханства. 

Казанское ханство: от самостоятельности – к зависимости и гибели. 

Казанское ханство – самостоятельное государство. Период московского протектората. Власть 

крымских ханов. Падение Казанского ханства. 

Край входит в состав русского государства 

В пламени освободительной войны. Управление Казанским краем во 2-й половине XVI века. 

Утверждение новой власти в Казанском крае. Народные волнения в начале XVII века. Край в XVII 

веке 

Край в составе Российской империи  
Во времена петровских преобразований .Социально-экономическое развитие края  в 

послепетровскую эпоху. Религиозная политика в крае: от принуждения к терпимости. Вместе с 

«мужицким» царем: за волю и землю. Культура края в XVIII веке. Казанский край в XVI-XVIII вв. 

Казанская губерния в 19 веке. 

Социально-экономическое развитие губернии в 1801-1860 гг. Край в Отечественной войне 1812 г. 

Декабристы. Культура края в I половине XIX  века Крестьянские реформы 1860-х гг. 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период Общественное 

движение 1870-90-х гг. Татарское национальное движение 

Развитие культуры в Казанской губернии во II половине XIX века Казанская  губерния в XIX в. 

Казанский край в 20 веке.  

2.2.7. Программа по обществознанию. 

Особенности преподавания курса «Обществознания». 

         В соответствии с ФГОС ООО, курс обществознания изучается с 5 класса. Утверждаются в 

учебном процессе основные позиции стандартов:  

- установка на результат образования как системообразующий фактор;  

- деятельностная парадигма, реализуемая через системно-деятельностный подход.  

         Этот подход постулирует в качестве цели образования развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных способов деятельности, инструментальную основу которых 

составляет система знаний, умений и навыков. Научить применять знания – научить ученика 

системе умственных действий, применяя которые ученик может выдать готовый продукт, 

усваивать знания самостоятельно, пользуясь различными источниками информации. Научить 
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учиться – главный тезис деятельностного подхода. В контексте системности актуализируются 

междисциплинарные связи (обществознание – история, литература, право, экономика и др.), 

использование которых в образовательном процессе создает единое системно-деятельностное 

пространство духовно-нравственного развития личности. 

          Содействие сохранению и развитию культурного разнообразия, языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение его духовными ценностями, 

культурой обеспечивается в рамках региональной/этнокультурной составляющей предмета 

«Обществознание». Необходимость обращения учащихся к материалу региональ- 

ной/этнокультурной составляющей, на которую выделяется часть учебного времени, 

предполагается при изучении обществоведческих вопросов и при переходе на ФГОС.     

          Необходимость обеспечения единства образовательного пространства в масштабах страны 

требует сопряжения учебного материала в рамках основного курса и 

региональной/этнокультурной составляющей. Это предполагает их рассмотрение в едином 

контексте во взаимодополняющем формате. Такой подход позволяет осознать культурное 

многообразие мира, способствует формированию таких фундаментальных качеств человека, как 

толерантность, умение жить в поликультурном обществе, стремление к вза- имопониманию. 

Ценностными ориентирами при этом выступают равноправие и диалог культур, личностная 

ориентация школьника на уважительное отношение к поликультурному наследию страны, на 

самореализацию в условиях этнического и культурного многообразия. 

Содержание 

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. 

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. 
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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 
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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. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка. 

Основы российского законодательства 

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. 
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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. 

 

2.2.8. Программа по географии. 

Особенности преподавания географии. 

             География – наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки, отдельных ее частей, природных 

геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной организации 

общества. География знакомит учащихся с территориальным (региональным) подходом как 

особым методом научного познания и инструментом воздействия на природные и социально- 

экономические процессы. 

            Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 35 учебных недель в год. На 

изучение географии в основной школе 13 предусмотрено 245 учебных часов, которые 

распределены следующим образом: 6 класс– 35 ч., 7 класс – 70 ч., 8 класс – 70 ч., 9 класс – 70 ч. 

           В начальном курсе географии закладываются основы географических знаний и 

формируются предметные умения. Особенностью данного курса является его насыщенность 

общими географическими понятиями, составляющими основу теоретических знаний. 

Формирование общих понятий у учащихся осуществляется посредством изучения конкретных 

объектов и явлений, в первую очередь имеющихся в своей местности. Особое внимание в 

преподавании начального курса географии необходимо уделить формированию предметных 

умений, которые относятся, главным образом, к работе с картой, другими источниками 

информации, к описанию объектов и явлений на основе наблюдений, к чтению графиков, 

диаграмм. В начальном курсе географии закладываются основы использования метапредметной 

технологии «схематизация». Особенностью курса географии материков и океанов является его 

большой гуманитарный потенциал, на который необходимо делать акцент, реализуя 

образовательный процесс в VII классе. Особое внимание на уроках по данному курсу  уделяется 

вопросам, раскрывающим географические и культурно- исторические особенности народов 

разных материков, регионов и стран мира, которые во многом определяются их взаимодействием 

со средой обитания, адаптацией к различным природным условиям территории. С этой целью в 

содержание уроков и факультативных занятий знания общекультурного плана, используются в 

характеристике населения регионов и стран такие  понятия, как «материальная и духовная 

культура», «образ жизни», «типы городов», «национальный характер», «национальные символы», 

«национальные традиции», «памятники культуры».  

         Преподавание курса географии России в VIII – IX классах направлено на формирование 

патриотического, нравственного, экологического и экономического мышления учащихся, их 

личностных качеств, воспитание любви к Родине, уважения к природе, природным ресурсам, 

культуре и религии народов, населяющих страну. Содержание курса тесно связано с современным 

экономическим и культурным развитием России. На уроках используются материалы и 

конкретные факты о реализации российской модели рыночной экономики, многовекторности 

политики государства, учащиеся включаются в активную познавательную деятельность 

(выполнение практикумов, защиту проектов, участие в дискуссиях), в результате которой у них 

формируется объективное эмоционально-ценностное восприятие своей страны. 

Можно выделить и следующие особенности:  
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- изучение региональной составляющей, которая предоставляет большие возможности для 

изучения своей местности, края в отдельных курсах географии. В инвариантной части базисного 

учебного плана на нее выделяется около 10% учебного времени.  

-  усвоение географических знаний учащимися должно осуществляться на метапредметной основе 

и способствовать формированию универсальных учебных действий .  

- широкое использование в преподавании предмета современных обучающих технологий - 

информационной, проектно-исследовательской, модульной, технологии критического мышления, 

дифференцированного, личностно-ориентированного, проблемного обучения и др. 

        При изучении родного края  используется комплексный подход, который создает условия для 

понимания географических районов, как целостных природно-общественных пространств, и 

обусловливает интеграцию не только физической и общественной географии, но и научного и 

гуманитарного знания.  

Этапы изучения родного края 

        Первый этап изучения – выделение региона из среды на основе его отличительных свойств. 

На этом этапе важно показывается уникальность, особенность региона в пространстве России, 

поскольку представление о целостности объекта возникает только тогда, когда он рассматривается 

извне, из среды, в составе которой он функционирует как самостоятельное образование.  

         Второй этап изучения: характеристика свойств и внутренних структурообразующих связей 

региона, определяющих его целостность. Целостность любого объекта определяется постоянными 

взаимосвязанными характеристиками: сущностью и структурой. Эти характеристики составляют 

основу образа региона, который складывается из его свойств и взаимного расположения его 

частей.  

         Третий этап изучения – восстановление целостности видения региона в контексте 

российского пространства и российской истории. На этом этапе изучения региона вновь 

рассматривается как часть пространственной системы более высокого порядка, которая, с одной 

стороны, определяет необходимые и достаточные условия его существования, с другой – связана 

со своей частью множеством обратных связей (генетических, функциональных, 

пространственных). Такой средовой подход необходим для понимания значения природно-

хозяйственно-культурного региона в пространстве России (Земли).  

         Изучение родного края способствует формированию исследовательской компетенции 

учащихся в работе с архивными и музейными материалами, включая фонды государственных и 

школьных музеев, участие в экспедициях, археологических раскопках, подготовку сообщений и 

рефератов к урокам, занятиям семинарского типа, ученическим конференциям и т.д. Кроме того, в 

процессе этой работы формируются познавательные универсальные учебные действия - анализ, 

синтез, постановка и решение проблем. Эффективность изучения региона значительно возрастет, 

если будут определены: единство целей и задач краеведческих компонентов в различных 

предметных областях и спецкурсах, последовательность введения в учебный план краеведческого 

материала с целью создания интегрированных знаний о городе, крае как окружающем детей 

микромире, а также формирования их духовно-ценностной и практической ориентации. 

Содержание курса  

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 
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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 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. 
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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.  
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Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

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 от географической широты, абсолютной высоты местности по 

разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной 



258 

 

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 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; 
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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). 

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, 
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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. 
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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. 

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 величин  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 озер. 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 
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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.  

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 



263 

 

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 России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населенных 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.  
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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.  
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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. 

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 
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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. 

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). 
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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. 

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. 
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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. 

 

2.2.9. Программа по математике. 

Особенности преподавания предмета.  
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           Содержание математического образования основной школы представлено в виде 

следующих содержательных разделов: арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; 

геометрия. Наряду с этим включен дополнительный блок – математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры и 

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.  

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах:  

 -раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—

6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

-раздел «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, 

геометрические преобразования. 

        Базисный учебный план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков. Учебное время может быть 

увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной части базисного учебного плана, 

которая формируется участниками образовательного процесса. Время, отводимое на данную часть 

базисного учебного плана, может быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса;  

- внеурочную деятельность.  

       Методологической основой стандарта нового поколения является системно-деятельный 

подход. В связи с этим требования к уроку в условиях ФГОС ОО можно представить следующим 

образом: 

 - самостоятельная работа обучающихся на всех этапах урока;  

- учитель выступает в роли организатора, а не информатора;  

- обязательная рефлексия каждого из обучающихся на уроке: обучающийся анализирует свою 

деятельность или деятельность товарищей; формулирует свои впечатления; высокая степень 

речевой активности обучающихся. 

       При организации учебного процесса учащиеся включаются в исследовательскую и проектную 

деятельность. 

          При изучении учебного предмета «Математика» основными направлениями использования 

региональной/этнокультурной составляющей являются:  

1. Привлечение историко-математического материала.  

2. Проведение нестандартных уроков.  

3. Решение математических задач.  

         Элементы краеведения на уроках математики положительно влияют на результативность 

знаний учащихся, на развитие их как личности, носят воспитательный характер. В краеведении 

очень много чисел: даты, единицы измерения длины, массы, площади и т.д., а числа – это уже 

прерогатива математики. Решение таких задач способствует расширению кругозора, связывает 

математику с окружающей действительностью. Когда умение решать задачу сплетается с 

историей, информацией о родном городе, селе задача становится более значимой и по-настоящему 

интересной каждому ученику и повышает интерес к предмету. Знакомство со знаменитыми 

земляками, учеными-математиками.  

Содержание 

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 
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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 нулем, 

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 

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. 
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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. 



272 

 

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. 

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, объема, 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 
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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 счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

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. 
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Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена 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 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме 
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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 
nx 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 
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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, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

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 ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 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 ее 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 
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов 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 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.  
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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 ее 

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. 

Четырехугольники. 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, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные 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.  
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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 

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 ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

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 трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
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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 ее 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 четырех. 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 
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до Марса.  

Роль российских ученых 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. 

2.2.10. Программа по информатике. 

Особенности учебного предмета информатика.  

 

         Современная информатика представляет собой «метадисциплину», в рамках 

которой сформировался язык, общий для многих научных областей.  

        Изучение предмета дает ключ к пониманию многочисленных явлений и 

процессов окружающего мира (в естественнонаучных областях, в с оциологии, 

экономике, языке, литературе и др.). Многие положения, развиваемые 

информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) –  одного из наиболее 

значимых технологических достижений совр еменной  цивилизации.  

           В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

метапредметный характер, способность к ним образует ИКТ -компетентность.  

          Главным умением XXI века становится умение учиться. Именно на него 

ориентирует ФГОС общего образования второго поколения. В соответствии со 

ФГОС основного общего образования курс информатика входит в предметную 

область «Математика и информатика».   

          Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает в себя также пропедевтический курс в начальной 

школе и обучение. К концу обучения в начальной школе обучающиеся должны 

обладать ИКТ компетентностью, достаточной для дальнейшего обучения.  

             В 5 - 6 классах информатика может изучаться за счет часов  компонента школы.  

В 7 - 9 классах «Информатика» изучается в качестве самостоятельного учебного предмета. 

             Цели изучения информатики в основной школе:  

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: «информация», «алгоритм», 

«модель» и их свойствах; 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической;  

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права.      

       Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включа- ют в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

           Особенность информатики заключается в том, что многие предметные знания и способы 
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деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значение для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

 

Содержание курса информатики  

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; 
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кодовая таблица, декодирование. 

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 RGB и CMYK. 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 
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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. 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. 
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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 невыполнение 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: 

 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 
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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.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 
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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 
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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. 

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. 
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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.). 

2.2.11. Программа по физике. 

Особенности преподавания физики. 

       Учебному предмета «Физика» присущ ряд особенностей,  

которые должны быть учтены в процессе его преподавания, изучения.  

 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов: физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, астрономии.  

Содержание физики имеет отчетливую практическую направленность и 

межпредметное значение.  

Физическое образование является основой формирования естественнонаучного 

мировоззрения.  

Эффективная подготовка к государственной аттестации возможна только с 

учетом взаимосвязи физики с другими предметами, в частности с математикой. 

Решение задач становится определяющим фактором успешного выполнения 

заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

Деятельностный подход при изучении физики ориентирует учащихся не только на усвоение 

отдельных понятий, положений и законов физики, и вообще знаний, но и на способы этого 

усвоения, на развитие творческого подхода, исследовательских навыков. Деятельность 

рассматривается как процесс развития личности через ряд последовательных самостоятельных 

действий обучаемого. 

Исследовательская и проектная работа на уроках физики  является важнейшей частью 

формирования навыков познавательной деятельности, исследовательских способностей, 

самоорганизации, взаимодействия в группах и т.д. Сущность исследовательского метода обучения 

заключается в том, что он предусматривает творчество в деятельности обучающихся. Элементы 

исследования при проведении лабораторных работ развивают учебные умения и навыки с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся. Одной из возможностей формирования и 

дальнейшего развития учебных умений и навыков на уроке физики является использование 

лабораторного метода обучения. Лабораторный метод пригоден для развития мышления, 

познавательного интереса личности, активности, памяти, воли, способности выражать свои мысли, 

а также эмоции. 

 

Основное содержание программы  

 

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. 
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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 
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движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

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 (паровая турбина, 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 
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их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитная 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 

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 
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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. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 
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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. 
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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. 

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. 

2.2.12. Программа по биологии. 

Особенности изучения биологии. 

       Биология как учебный предмет –  неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важнейших компонентов образовательной области «Естествознание» она вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая 

освоение учащимися основ науки о жизни.  

        В учебном предмете «Биология» нашли отражение подходы, обозначенные в  

федеральном компоненте государственного стандарта:  

 

-разгрузка содержания биологического образования за счет сокращения 

описательного, второстепенного или сложного для усвоения материала, 

перенесения сложных теоретических понятий из основной школы в старш ую;  

 

-усиление практико -ориентированной и личностно -ориентированной 

направленности содержания биологического образования и повышение его 

воспитательного потенциала за счет включения сведений прикладного характера.  

             

           В основной школе биологическое образование направлено на освоение 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, овладение умениями 

применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать знания и умения в практической деятельно сти и 

повседневной  жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды.  

 

-реализация деятельностного и компетентностного подходов, позволяющего 

акцентировать внимание педагогов на формировании конкурентоспособной, 
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развитой личности обучающегося за счет включения в содержание биологического 

образования определенных способов учебной деятельности и развития ключевых 

компетенций;  

 

-формирование информационной компетентности, как предметной (умение 

добывать и структурировать информацию), так и ко ммуникационной (способность 

устанавливать и поддерживать контакты для того, чтобы учащиеся успешно 

ориентировались и могли найти место на современном рынке труда.  

 

Особенности преподавания биологии:  

 

-смена целевой ориентации и более четкое обозначение приоритетности ее 

развивающей функции;  

 

-преемственность обучения на всех этапах общего образования ;   

 

-изучение в основной школе всех разделов биологии: Растения. Животные. 

Человек. Основы общей биологии.  

 

-использование альтернативных учебных программ и пособий при сохранении 

общих требований к уровню образования;  

 

-экологизация содержания всех разделов биологии;  

 

-внедрение исследовательского подхода и проектной технологии в 

образовательный процесс.  

 

          Регионализация является одной из ведущих тенденций развития современного мира, что в 

полной мере относится к образованию. Процесс обучения должен быть обязательно подкреплен 

местным материалом. Регионализации в сфере образования, прежде всего, обусловлена как 

наличием в стране значительных природных, экономических, социокультурных и 

демографических различий, так и необходимостью обеспечения в условиях рыночной экономики 

сбалансированного развития территориальной, производственной и образовательной систем 

каждого региона, превращения образования в мощный фактор социокультурного прогресса. 

Включение региональной составляющей в изучение биологии является основным условием 

приобщения школьников к природе РТ, к ее проблемам и перспективам. В последние годы в 

учебно-воспитательной работе большое внимание уделяется изучению биологии и экологического 

состояния своей местности, которая является очень ценным источником знаний и обладает 

большой привлекательностью. Использование региональной составляющей наряду с применением 

на уроке различных методов, приемов и средств помогает вызвать у учащихся интерес к предмету, 

привить любовь к родному краю и воспитать бережное отношение к природе родного села, города 

и др. В использовании региональной составляющей могут помочь такие издания, как сборник Ф.Н. 

Салаховой, И.Я. Курамшина «Регионализация курса биологии в школах РТ»; Красная книга РТ; 

сборник Ф.Н. Салаховой, М.М. Желтухиной, Р.З. Валиуллиной «Регионализация курса «Биология. 

Человек» и др. В отличие от других школьных дисциплин биология является одним из тех 

предметов, где почти на каждом уроке можно и нужно использовать региональную 

составляющую. Только на уроках биологии изучаются растения, животные; их взаимосвязь между 

собой и с окружающей средой. Учащиеся узнают, какие растения широко распространены и какие 

животные обитают в нашей местности, получают знания о ее редких растениях и животных, 

которых необходимо охранять. В ходе экскурсий учащиеся знакомятся с растениями и 

животными, устанавливают места обитания этих животных, а также определяют места их 

распространения. Учащимся особенно нравятся выходы на природу. В 7-х классах при изучении 

биологии по теме «Многообразие живых организмов» изучается классификация и систематика 
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всех животных. В 9 классе в курсе «Биология. Общие закономерности» есть такая интересная 

темы, как «Биоценозы и биогеоценозы». При ее изучении учащиеся устанавливают, какие 

биоценозы и биогеоценозы образованы в данной местности. Для этого организовываются 

экскурсии в эти биогеоценозы. При изучении главы «Биосфера и человек», наряду с общими 

представлениями о природных ресурсах, школьники знакомятся с природными ресурсами своего 

района. Учащиеся получают целостное представление об окружающем мире, в котором они 

живут, знакомятся с состоянием окружающей их природной среды. Чтобы добиться воспитания 

бережного и ценностного отношения учащихся к родной природе, необходимо использование 

объектов местной живой природы. Красота окружающей природы и ее облагораживание 

практическим трудом способствует формированию экологической культуры учащихся.  На уроках 

в разных классах при изучении тем, связанных с необходимостью охраны природы, учащиеся 

знакомятся с природно-заповедным фондом РТ, представленным следующими объектами: 

заповедники (Волжско-Камский), национальный парк (Нижняя Кама), памятники природы (1 384) 

ботанические заказники (55), природные заказники (27). Они созданы для охраны, увеличения 

численности и сохранения генофонда полезных насекомых-опылителей, медоносных пчел, 

энтомафагов, почвообразующих беспозвоночных, поддержания экологического баланса в регионе, 

развития биологической защиты растений и др. Опыт показал, что использование региональной 

составляющей на уроке биологии – необходимое условие биологического образования, особенно 

для сельских школ, учащиеся которых неразрывно связаны с окружающей живой природой. 

Любовь к родной земле немыслима без любви и бережного отношения к природе. Полученные на 

уроках биологии теоретические знания учащиеся должны активно применять на практике. 

Например, участвовать в операциях «Муравей», «Родник», «Скворечник», «Зеленые патрули», 

«Овраг». Наряду с передачей учащимся базовых знаний работа над этой проблемой должна 

помочь расширению знаний школьников о родном крае, воспитать чувство любви и гордости, 

чувство хозяина и ответственности за окружающий мир, воспитать бережное отношение к 

историческим природным ценностям родного края. 

 

            Основное содержание курса  по биологии строится с учѐтом следующих 

содержательных линий:  

1. Многообразие и эволюция органического мира.  

2. Биологическая природа и социальная сущность человека.  

3. Уровневая организация живой природы.  

            Содержание структурировано в виде трѐх разделов:  

1. «Живые организмы».  

2. «Человек и его здоровье».  

3. «Общие биологические закономерности».  

            Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира,  

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках.  

           Содержание раздела представлено на основе эколо го-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении 

организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах.  

           В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущн ости, 

роли в окружающей среде.  

          Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, 

во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено 

учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во -вторых, знакомству 

школьников с некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими 

закономерностями.  
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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 и жизнедеятельности 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 многоклеточные организмы. 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 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. 
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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 

Классификация растений. 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. Роль бактерий 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 

Общее знакомство 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 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
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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. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 
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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 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. 
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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.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. 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 
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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 и функции. 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. 
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Здоровье человека и его охрана 

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 
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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 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; 
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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»: 

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. 
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2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

2.2.13. Программа по химии. 

 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 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 



308 

 

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. 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 
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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. 

12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их 

соединений». 

13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
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2.2.14. Программа по искусству (ИЗО). 

Особенности преподавания 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 

обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, 

патриотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаѐт 

условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 

является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 

образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков 

пластических искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности. Для 

изобразительного искусства, как и для других предметов эстетического цикла, характерна важная 

особенность: ему не- возможно обучать, не включая в образовательный процесс работу 

эмоциональной сферы учащихся. Развивать эмоциональную сферу обучающихся, разговаривая с 

ними о прекрасном, о человеческом в человеке через произведения искусства, через диалог с 

автором произведения и через диалог друг с другом, — важнейшая задача учителя. Культурные 

традиции могут быть сохранены в том случае, если человека уже с детства будет окружать 

культурное пространство, наполненное красотой и смыслом. Современный процесс 

художественного образования необходимо ориентировать на субъект-субъектные отношения 

участников, подразумевающие активную позицию обучающихся, признание их права на выбор; на 

вариативность образования, в том числе – на дифференциацию и индивидуализацию обучения, 

направленные на всестороннее развитие обучающихся. 

В школе реализуется Программа «Изобразительное искусство» под редакцией Т. Я. 

Шпикаловой. Основоположником концепции приобщения к народному искусству как к 

художественному творчеству особого типа является доктор педагогических наук, профессор Т. Я. 

Шпикалова. Народное искусство изучается здесь во взаимодействии всех типов художественного 

творчества в системе национальной и мировой культуры. Художественный образ в данной 

концепции рассматривается комплексно в связи с природой, бытом, трудом, историей, 

художественными национальными традициями народа. Эта концепция позволяет осуществлять 

региональный подход в преподавании изобразительного искусства в школе. 

Принципы обучения и подходы обучения: Принцип общекультурного развития, принцип 

национальной основы в процессе становления и развития личности, принцип синкретичности 

(взаимосвязанности, взаимопроникновения) народного искусства (интеграция и взаимосвязь всех 

типов художественного творчества в системе национальной и мировой культуры. Отражение в 

искусстве сущностных связей, определяющих смысл жизни личности и целого народа (человек и 

природа, человек и семья, человек и история); принцип регионального подхода; принцип 

воздействия на духовный мир школьников и формирование их мировоззрения с помощью 

образного отражения действительности в искусстве; принцип комплексной системы работы.  

Методическая основа преподавания: По мнению Т. Я. Шпикаловой каждая встреча ребенка с 

художественной вещью должна быть необычной, наполненной радостью. И самый опасный враг 

такой встречи — установка учителя на однообразный план беседы. Т. Я. Шпикалова рекомендует 

использовать как можно больше примеров, в которых погружение учащихся в традиционную 

культуру сопровождается беседой, диалогом, сказкой, игрой игровыми приемами. В данной 

концепции особое внимание уделяется таким методам как конкурсы, изовикторины, 

«путешествия» с помощью демонстрации наглядных пособий, «вживание» с помощью ассоциаций 

и театральной драматургии, свободное общение и живой диалог с детьми. 

Особенности преподавания предмета « Изобразительное искусство» 

Федеральным  базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусмотрена для обязательного изучения образовательная  область «Искусство». На 

этапе основного общего образования, она представлена двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». На «Изобразительное искусство» в V, 

VI и VII классах отводится по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю, в VIII и IX классах – 

вводится преподавание интегрированного курса «Искусство» ( ИЗО и Музыка). Оно  

предусматривает  так же по 1 часу в неделю в 8 классе - 35 часов в год, в 9 классе-  34 часа в год. 
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Основные виды учебной деятельности:  

Выполнение творческих работ по фотографии (на пленке и в цифровой фотографии)  Создание 

дизайн-макетов различных объектов в электронных искусствах. Съемка и монтаж учебного 

видеосюжета. Просмотр и анализ фильма (спектакля, выставки и т. п.)  Создание макетов 

театральных декораций  Выполнение творческих мультимедиа проектов по материалам 

современных искусств (театр, фотография, кино, дизайн, компьютерная анимация, реклама и др.) 

Анализ произведений искусства и итогов творческой деятельности.  

Уметь использовать краски (гуашь, акварель), графические материалы (карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилин, глину, коллажные техники, бумажную пластику и 

другие доступные художественные материалы и техники для собственных творческих работ. 

Региональная составляющая  учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Этнокультурный компонент в преподавании изобразительного искусства в основной школе - это 

специально отобранная содержательная часть этнохудожественной культуры татар и других 

народов Татарстана, которая интегрируется в типовую федеральную учебную программу для 

изучения. Использование этнокультурного компонента на уроках изобразительного искусства 

направлено на воспитание у учащихся эстетического отношения к культуре и искусству татар, 

народов Татарстана, культуры межнационального общения, патриотических чувств, 

толерантности и миролюбия, на овладение первичными навыками рисования несложного по 

композиции народного орнамента посредством использования разных художественных 

материалов и способов его изображения 

Содержание предмета  

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 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.  
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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). 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 
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среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –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 
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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 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. 

2.2.15. Программа по искусству (Музыка). 

Особенности преподавания музыки 

          Федеральным  базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусмотрена для обязательного изучения образовательная  область «Искусство». На 

этапе основного общего образования, она представлена двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». На «Музыкальное  искусство»  в V, VI 

и VII классах отводится по  35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю и на «Изобразительное 

искусство» в V, VI ,VII и VIII  классах отводится по  35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

           Освоение содержания программы должно реализоваться с помощью использования 

следующих методов музыкального образования:  

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  

-метод интонационно-стилевого постижения музыки;  

-метод моделирования художественно-творческого процесса;  

-метод эмоциональной драматургии;  

-метод ретроспективы и перспективы; метод создания «композиций»;  

-метод игры; метод художественного контекста.  

 

             Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, должны быть весьма 

разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся должны входить: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения. 

Различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен), сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало 

учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и не традиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях 

(сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений), 

самостоятельной индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и 

др. 

 

Региональная/этнокультурная составляющая учебного предмета «Музыка» 
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Согласно официальному документу- Письмо Министерства образования и науки Республики 

Татарстан от 18 января 2007 г. N252/7 «Об особенностях преподавания учебного предмета 

«Музыка» в условиях введения федерального компонента 

 государственного стандарта общего образования» на всех ступенях освоения предмета «Музыка» 

предусмотрено изучение региональной/этнокультурной составляющей, в содержание которой 

включено изучение музыкального наследия народов Татарстана и Поволжья. При ее реализации 

рекомендуется использовать программы, учебно-методические комплексы, рекомендованные и 

допущенные МО и Н РТ. 

 

         В школе реализуется программа и УМК Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

«Музыка», которые составлены в соответствии с основными положениями художественно-

педагогической концепции  Д.Б. Кабалевского. Они полностью соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта по предмету «Музыка», имеет наиболее 

полное методическое обеспечение, соотносится со всеми современными критериями. 

      Общей целью преподавания предмета определено формирование музыкальной культуры, 

воспитание интереса и любви к искусству. Отличительной особенностью содержания данной 

программы является охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы и изобразительного искусства. 

 

Содержание предмета 

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-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 
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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, Ф. 

Шуберт, 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). Наследие выдающихся 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 исполнителей (Э. Карузо, М. 

Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 
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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». 
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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»). 

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). 
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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. «Ave Maria». 

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». 

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 
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№ 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из 

оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

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. Огинский. 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 «Stabat mater» (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 (до диез 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». 
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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). 

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».  
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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). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

82. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

83. Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 

 

2.2.16. Программа по технологии. 

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 информационных технологий 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 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.  



323 

 

            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 ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 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 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 
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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 
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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». 

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)
3.

 

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.  

                                                 
3
 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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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. 

2.2.17. Программа по физической культуре. 

 

Особенность преподавания физической культуры 

 

          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.  
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         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  учѐтом  

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.   

 

Содержание 

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 
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резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

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 деятельность
4
 

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:
5
 

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 

                                                 
4
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
5
 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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атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

2.2.18. Программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Особенности преподавания  

 

            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. 

         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.  
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-  Освоение  и  понимание  учебного  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на:  

-  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  обучающихся современной  культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты  личности,  общества  и  государства  посредством  

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного  и  социального  характера,  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. 

 

Содержание 

 

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 поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения. 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 
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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 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 
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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. 

 

2.3.  Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  при  получении  

основного общего образования.  

       Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, и иную соци ально- и личностно -значимую 

деятельность учащихся.  

     Программа направлена на обеспечение духовно -нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся.  

 

      Целью воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования является социально -педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, уважающего прошл ое, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся 

решаются следующие задачи, которые классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно -нравственного развития личности гражданина России.  

 

В области формирования личностной культуры:  

 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести;  

 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —  

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 

• формирование моральных установок личности —  осознанной учащимися 

необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом;  

  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 
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нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам;  

 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  

 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальн ой деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

  

В области формирования социальной культуры:  

 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 

эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных груп п;  

 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям;  

 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи 

и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном  развитии 

России;  

 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры:  

 

• укрепление уважительного, социально -ценного отношения к семье как основе 

российского общества;  

 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.;  
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• формирование начального опыта заботы о социально - психологическом 

благополучии своей семьи;  

 

• становление знаний о традициях своей семьи, культурно -исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России.  

Организация духовно -нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 

• воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 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.  

     Реализация этих направлений немыслима без принципов воспитания 

социализации –  то есть тех основополагающих идей, на которых базируется весь 

воспитательный процесс. Именно принципы скрепляют этот процесс и придают ему 

целостность.  

 

Деятельность школы основывается на следующих принципах воспитания и 

социализации учащихся:  

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно -нравственного и социального развития 

личности. В школе актуализированы определѐнные идеалы, хр анящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, 

в культурных традициях народов мира.  

  

Аксиологический принцип. Этот принцип предполагает опору на социальные 

ценности воспитания. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально -

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический 

принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся той или 

иной группы ценностей.  

 

Принцип следования нравственному примеру. Следо вание примеру —  ведущий 

метод воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 
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примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно -нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

 

Принцип диалогического общения с другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими. Наличие другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога.  

 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно -деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных подростков возможна при условии согласования 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

 

Принцип системно -деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания в систему осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио - и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

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

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

 

     Такая 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.  

   Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 
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семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятел ьностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность учающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом 

школьной жизни.  

   Организация социального воспитания учащихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

 

    Организационно-административный этап (ведущий субъект —  администрация 

школы) включает:  

 

• создание среды школы, поддерживающей созидательны й социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образ цы 

поведения;  

  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско -

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся;  

  

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

  

Организационно -педагогический этап (ведущий субъект —  педагогический 

коллектив школы) включает:  

 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся;  

 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного 

изменения поведения;  

 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 

социологии, социальной и педагогической психологии;  

 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направ лениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  
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• использование роли коллектива в формировании идейно -нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции.  

  

Этап социализации учащихся включает:  

 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

учащихся;  

 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 

• формирование у учащегося собственного ко нструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;  

 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

 

• умение решать социально -культурные задачи (познавательные, морально -

нравственные, ценностно -смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

 

• развитие способности к добровольному в ыполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, эмоционально -мысленный перенос в положение другого 

человека.  

 

         Миссия школы в социальной деятельности при получении основного общего 

образования —  дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными г руппами и людьми с 

разными социальными статусами.  

         Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации учащихся с 

учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участ ия специалистов и 

социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического 

обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 

игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

учащихся средствами общественной и трудовой деятельности.  

       Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и к ультурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться 

педагогами совместно с родителями учащихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.  
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        В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации школой Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры уча щихся.  

2. Социально -педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско -родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образова тельный и воспитательный 

процесс.  

         Основными принципами организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

учащихся являются:  

 

—  принцип системности предполагает изучение планируемых р езультатов развития 

учащихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 

воспитания и социализации учащихся;  

 

—  принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учрежде ния на 

изучение процесса воспитания и социализации учащихся в единстве основных 

социальных факторов их развития —  социальной среды, воспитания, деятельности 

личности, еѐ внутренней активности;  

 

—  принцип объективности предполагает формализованность оценки  и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

 

—  принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

учащихся;  

 

—  принцип признания безусловного уважения прав —  предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

учащихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование.  

Опрос.  

Психолого-педагогическое наблюдение.  

 

        Критериями эффективности реализации школой воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого -педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско -родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

          

       Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
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обязанностям человека:  

  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению;  

  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 

• позитивное отношение, сознательное при нятие роли гражданина;  

 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным  общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.),  определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском 

поселении.  

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 

честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  
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• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умени е преодолевать 

конфликты в общении;  

 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви.  

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  

  

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семь и, педагогов, 

сверстников;  

 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, 

в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

 

• знание традиций нравственно -этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России;  

 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 

на человека;  

 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  

 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых,  различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально -психологического здоровья;  

 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм.  

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  
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• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно -

исследовательских задач;  

 

• самоопределение в области своих познавательных интере сов;  

 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать 

с информацией из разных источников;  

 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни;  

 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно -трудовых проектов;  

 

• начальный опыт участия в общественно зн ачимых делах;  

 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 

детьми и взрослыми;  

 

• общие представления о трудовом законодательстве.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

 

• опыт реализации эстетических  ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

        Мониторинг уровня воспитанности –  непростая для субъектов 

образовательных отношений задача, поскольку в данном случае необходимо 

привести в условные показатели строго качественное свойство –  воспитанность 

школьника. Это –  всегда усреднение, зачастую лишь ф ормально отражающее 

ситуацию. Именно поэтому в школе объектом мониторинга воспитательной 

деятельности является больше не сам уровень воспитанности, а его динамика у 

классов учащихся.  

 

         Программа воспитания и социализации учащихся при получении осн овного 

общего образования имеет логическое продолжение на уровне среднего полного 

общего образования на основе принципа преемственности. Она носит открытый 

характер и может корректироваться в зависимости от педагогической реальности 
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школы.  

2.4.  Программа коррекционной работы (модель адаптации учащихся).  

Программа адаптации учащихся в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей  на 

всей ступени общего  образования. Адаптационный стресс как совокупность 

адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, 

испытывают в той или иной мере все участники обр азовательных отношений в 

первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, 

которые попали в новую для себя среду, т.е.  ученики пятых классов .  

  

Цель программы:  

 

—  оказание комплексной психолого -социально-педагогической помощи и  

поддержки обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения.  

  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся, развитие 

адаптивных способностей личности.  

 

Задачи программы:  

 

—  формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации;  

—  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;  

—  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся;  

—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации.  

  

Содержание программы определяют следующие принципы:  

 

—  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметн ых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации учащихся с 

другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у учащихся при получении основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации учащихся при 

получении основного общего образования, программой формирования и развития 

ИКТ-компетентности учащихся, программой социальной деятельности учащихся.  

 

—  Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию всех 

специалистов, которые призваны решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка.  

 

—  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных 

ступенях образования и коррекции нарушений у детей -дезадаптантов, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 



344 

 

взаимодействие и согласованность их действий в реш ении проблем ребѐнка.  

 

—  Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

  

Направления работы  

 

Программа адаптации учащихся при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное 

содержание: диагностическое, профилактическое, коррекционно -развивающее, 

консультативное, информационно -просветительское .   

 

Характеристика содержания  

 

Диагностическая работа включает:  

 

—  проведение  комплексной социально -педагогической диагностики учащихся в 

адаптационные периоды;  

—  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащихся, 

выявление их резервных возможностей;  

—  изучение развития эмоционально -волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей учащихся;  

—  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка;  

—  системный разносторонний контроль за  уровнем и динамикой развития ребѐнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования).  

 

Профилактическая работа включает:  

 

—  систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у учащихся.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

  

—  реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально -

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательных 

отношений учащихся;  

—  организацию и проведение индивидуальных и групповых кор рекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и 

трудностей обучения;  

—  развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

—  развитие и укрепление зрелых личностных установо к, 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;  

 

 

Консультативная работа включает:  
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—  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися в адаптационный период, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

—  консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приѐмов 

работы с учащимися в период адаптации;  

—  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов 

воспитания ребѐнка в период адаптации;  

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

  

—  информационную поддержку образовательной деятельности учащихся, их 

родителей (законных представителей),  педагогических работников;  

—  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями 

образовательных отношений и сопровождения учащихся в адаптационный период.  

 

Механизмы реализации программы  

 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение учащихся в период адаптации специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

—  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

—  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов —  это психолого-педагогические комиссии, 

тематические родительские собрания, которые предоставляют многопрофильную 

помощь всем участникам образовательных отношений в решении вопросов, 

связанных с обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в периоды  

адаптации.  

 

Требования к условиям реализации программы  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

—  психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательных отношений, повышения его 

эффективности, доступности);  

—  здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок  учащихся, соблюдение санитарно -гигиенических 

правил и норм);  

 

Программно -методическое обеспечение  

В процессе реализации программы адаптации учащихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно -развивающие программы социально -педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно -развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога.  

 

Материально -техническое обеспечение.  

Материально -техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально -технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.  

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

—  преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся на данной ступени общего 

образования;  

—  обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей;  

—  способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы  

 

3.  Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования. 

Пояснительная записка к учебному плану 

 
3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план разработан  на основе: 

 

       - Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции) № 273-Ф от 29.12.2013 г.   

       - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. №1015.   

       - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

Общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г №1015.        

      - Приказа МО и Н РФ №1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

      - Приказа МО и Н РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

 образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» №1089 от 05.03.2004 г. 

      - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для  

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»» от 1 февраля 2012 года №74, 

      - письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О введении третьего часа 

физической культуры» от 08.10.2010 года № ИК-1494/19, 

      - письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О методических  

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», 

      - Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (ред. от 

12.03.2014).       

      - Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную  

аккредитацию. 

      - СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  обучения в общеобразовательных учреждениях»(утверждены постановлением    

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189,   

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г.,  регистрационный № 19993). 
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      - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

 устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

      - Закона Республики Татарстан «Об образовании» №68-ЗРТ от 22.07.2013. 

      - Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» №443 РТ от 18.07.2004г. 

     - Письма Министерства образования и науки республики Татарстан «О направлении  

        методических рекомендаций» № 1055/15 от 19.08.2015 года.  

      - Образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО)  

МБОУ Сахаровской СОШ Алексеевского муниципального района РТ на 2015-2021 

 гг., утвержденной приказом  № 52 от 25 мая 2015 года. 

      - Локального акта школы «Положения о промежуточной  аттестации и порядке перевода 

обучающихся  следующий класс»,  приказ №52 от 25.05.2015 года.  

      - Устава МБОУ Сахаровской СОШ (новая редакция) от 31.07.2015 г. №349. 

 

3.1.2. Общая характеристика учебного плана 

 
         В учебном плане сохранены принципы построения, основанные на идее трехкомпонентности 

(федеральный, национально-региональный и школьный) структуры самого учебного плана. 

 
   Общая направленность учебного плана: 

-поддержка вариативности системы  образования; 

-модернизация содержания образования; 

-развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;    

-обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с 

их индивидуальными способностями и потребностями;  

-обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом; 

-поддержка интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных 

технологий в различных дисциплинах; 

-формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социально-

экономических условиях. 

 

 

      Учебный план школы  предусматривает работу по шестидневной рабочей неделе,  в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2.2821 - 10).  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

учебных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам  обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, педагогического 

коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

- увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих потребности 

участников образовательных отношений. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
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развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

В соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательным учреждением, используются следующие формы организации 

учебных занятий (уроки, практикумы, проектные задания, погружения, самостоятельные и 

лабораторные работы и пр.) обучающихся.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся». Внеурочная деятельность выносится за 

рамки учебного плана. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается  3 часа в неделю. Этот объем достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» предполагает изучение собственно математики, алгебры и 

геометрии. «Математика изучается в 5-6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» с 7-9 классы. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право» изучается с 5 класса 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса.  Элементы экономико-политического 

содержания преподаются в курсе учебного предмета «Обществознание». 

Учебный предмет «Технология»  с целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 

изучается  в рамках направления «Технология. Технический труд» и включает в себя следующие 

разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», 

«Современное производство и профессиональное образование». 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается  в объеме 3 часов в неделю. 

Третий час используется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств 

обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания. 

Двигательная активность помимо уроков физической культуры обеспечивается за счет: 

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 

рекомендованными комплексами упражнений (приложение 4,5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной 

деятельности (чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность); 

-организации подвижных игр на переменах; 

- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных 

видов деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях; 

-организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и 

соревнований, дней здоровья; 

-самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с 

обучающимися в зависимости от состояния их здоровья формируются три медицинские группы 

для занятий физической культурой: основную, подготовительную, специальную. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной 

медицинской группе и занимаются по основной программе по предмету «Физическая культура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к 

подготовительной медицинской группе. Эта категория обучающихся занимается физической 

культурой по программе основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок (в том числе и временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе  для основной группы, 
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относятся к специальной медицинской группе. Занятия в этой группе отличаются от основной 

учебной программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню 

освоения учебного материала, и организовываются в соответствии с письмом от 31 октября 2003 

года№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

 
          Компонент образовательного учреждения:  

 

       Часть примерного учебного плана, формируемая МБОУ Сахаровская ООШ, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), МБОУ Сахаровской ООШ, учредителя МБОУ Сахаровской 

ООШ. 

         Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

         Внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана. 
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         Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе систем 

учебников (УМК) и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

3.1.1.План внеурочной деятельности.  

Организационная модель внеурочной деятельности  

 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта  

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно - полезные практики.  

    План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования школы.  

Внеурочная деятельность ведется за счет развивающих, дополнительных часов и ставок 

дополнительного образования, интеграцией различных направлений с урочной деятельностью. 

Предпочтение при распределении часов отдается интегрированным модулям.  

     При отборе содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности 

самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-

техническая база школы. Каждый учащийся выбирает не менее 2 модулей часов внеурочной 

деятельности.        Учитывается работа учащихся в учреждениях дополнительного образования 

детей. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в нашей 

школе применяется оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и внешних 

ресурсов образовательного учреждения). Осуществляется сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования: ЦДТ, СДЮТ. 

       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.  

         Внеурочная деятельность в классах, реализующих стандарты второго поколения, 

организуется и проводится с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире, даѐт возможность практически использовать 

знания в реальной жизни.  

        Главная цель организации внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  
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       Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. Каждый из 

модулей предполагает организацию определенного направления внеурочной деятельности и 

направлен на решение своих педагогических задач. 

 

      Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через различные 

виды деятельности учащихся и представлено кружками «Школа исследователя», «ОДНКНР». 

Дети принимают участие в подготовке и проведении праздников, изучают историю, 

достопримечательности, природу своей малой Родины, готовят социальные проекты на основе 

исследовательской деятельности.  

 

       Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках спортивных секций и кружков «Чемпион», «Бадминтон», «Туризм». 

Занятия секций и кружков направлены на развитие физических качеств учащихся, укрепление их 

здоровья и формирование здорового образа жизни. Формами работы с учащимися являются: 

занятия спортивной секции, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, школьные 

спортивные турниры, походы. 

  

       Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено музыкальным кружком 

«Рондо», «Мастак». Деятельность  объединения направлена на развитие творческих способностей 

детей, формирование навыков их практической деятельности. Презентация работ учащихся 

проводится в форме концертов, спектаклей, культпоходы в концертные залы, инсценировки, 

праздники на уровне класса и школы, благотворительные концерты.  

Образовательная программа музыкально-хорового кружка развивает музыкальный слух, 

мышление, память, фантазию, воображение; формируют чувство времени, ритма, формы; 

благотворно влияет на становление эмоционального мира ребѐнка.  

 

        Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Занимательный английский», 

«Юный физик», «Живая планета», «Математическое конструктирование» и обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. Способствует реализации задач воспитания 

любознательного, активно и заинтересованно познающего мир школьника, обучения решению 

математических, филологических, лингвистических задач творческого и поискового характера.  

 

        Социальное направление способствует воспитанию бережного отношения к окружающей 

среде, выработке чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры, позитивного отношения к трудовой и общественной деятельности. Кружок «Мой Мир» 

создан с целью развития нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости; формирования умения осуществлять нравственный 

выбор. 

 

Примерный план внеурочной деятельности  

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности на ступени начального образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов являются: 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

Положения о внеурочной деятельности . 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10) 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

Устав МБОУ Сахаровской ООШ; 

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей,  обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  

- соответствие обеспеченности  учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

-построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ Сахаровской СОШ. 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, склонностей, 

способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта  в 

свободное от учебы время, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, 

 Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; 

-организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами  учреждений 

культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

-оказать помощь в поисках «себя»; 

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширить рамки общения с социумом; 

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 
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- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. В соответствии с письмом МОиН РФ 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» школа выбрала оптимизационную модель.  Она 

основана на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, 

что в еѐ реализации принимают участие  педагогические работники  данного учреждения: учителя, 

педагог-организатор, воспитатель ГПД. 

 Координирующую роль выполняет,  классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся. 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на  развитие школьника по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-лектуальное, 

общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Чемпион» , 

«Бадминтон», «Туризм»;  

   По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
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-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности «Рондо», 

«Мастак». По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности 

«Математическое конструктирование», «Занимательный английский», «Юный физик», «Живая 

планета» 

По итогам работы в данном направлении  проводятся  конкурсы, выставки, защита 

проектов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность  направления: способствует  воспитанию бережного 

отношения к окружающей среде, выработке чувства ответственности и уверенности в своих силах. 

Основными задачами являются: 

       - развитие нравственного сознания; 

       - формирование навыков культуры; 

       - позитивное отношение к трудовой и общественной деятельности; 

       - осуществление нравственного выбора; 

       - овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся школы. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Мой Мир»  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию. 

Основными задачами являются: 

         - формирование ценностных ориентаций; 

         - развитие знаний в области истории, Родины; 

         - воспитание общей культуры 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Школа 

исследователя»,  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»». 

 Дети принимают участие в подготовке и проведении праздников, изучают историю, 

достопримечательности, природу своей малой Родины, готовят социальные проекты на основе 

исследовательской деятельности. По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов. 

 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в  зависимости от направления 
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развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои 

способности. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление  личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, 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. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. Расписание 

утверждено директором школы. 

 План включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 35 недель, 

 Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности учащихся в  школе не 

превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не менее 2 занятий в 

неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он освобождается от 

внеурочной деятельности в школе. 

Продолжительность одного занятия составляет -45 минут. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

  

Планируемый результат:  

Повышение качества  образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и 

самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с природными задатками, 

интересами, способностями. 

 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 
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Педагоги школы,  классный руководитель, библиотекарь,  руководитель  музея, педагог-

организатор. 

Информационное обеспечение 

Имеется  видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Мир 

природы», игры на развитие памяти и логики,  библиотечный фонд, имеется выход в Интернет.. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты начальных 

классов  располагаются на одном этаже, имеется столовая, в которой  организовано двухразовое 

питание;  школа располагает спортивным залом со   спортивным инвентарем для младших 

школьников,  музыкальной техникой,  мультимедийным оборудованием, библиотекой, стадионом, 

игровыми площадками. 

 

 

3.1.2. Календарный учебный график.  
Годовой календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Сахаровской основной общеобразовательной школы 

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2018 учебный год. 
 

         Классы и 

кол-во  

                      

учащихся 

Этапы                 

образова-           

тельного         

процесса 

1-ый класс 2-4 классы 5-8 классы 9-е классы 

4/7 учащихся 19/10 учащихся 33 

учащихся 

7 

учащихся 

Начало 

учебного года 
1 сентября 2017 г  

Продолжитель

ность 

учебного года 

33 недели Не менее 34 

недель 

35 недель Не менее  34 

недель 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней 6 дней 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

 Сроки 

устанавливают 

МО и науки РТ 

и РФ 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

21 час 26 часов 5 кл-32 часа 

6 кл-33 часа 

7 кл-35 

8 кл-36 часов 

36 часов   

Окончание 

учебного года 

25 мая 31 мая 31 мая 25 мая 

Осенние 

каникулы 

 30.10.2017 г.-05.11.2017 г.(7 дней) 

Зимние 

каникулы 

 25.12.2017 г.-07.01.2018 г.(14 дней)   

Весенние 

каникулы 

 26.03.2018.-  03.04.2018.г (9 дней)   
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Дополнительн

ые 

19.02.2018.г 

25.02.2018.г 

(7 дней)  

    

Продолжитель

ность учебных 

периодов 

I    четверть – 01.09.2017 г. – 28.10.2017 г. 

II   четверть – 06.11.2017 г. – 23.12.2017 г. 

III четверть – 08.01.2018 г. – 24.03.2018 г. 

IV четверть – 04.04.2018 г.- 25.05.2018 г. (1, 9 кл.) – 31.05.2018 г.(2-8 

кл.) 

 

  Режим занятий: Расписание  звонков, в т.ч. отдельно для 1- класса 

                            Сентябрь - Октябрь  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

08.30 1-ый урок 9.05  

9.25 2-ой урок 10.00  

10.00 Динамическая пауза и 

организация питания 

10.40  

10.40 3-ий урок 11.15  

                             Ноябрь-

Декабрь 

  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

08.30. 1-ый урок 9.05  

9.25 2-ой урок 10.00  

10.00 Динамическая пауза и 

организация питания 

10.40  

10.40 3 ий урок 11.15  

11.25 4 ый урок (не классно-урочная 

форма организации обучения) 

12.00  

  Январь - Май   

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30. 1-ый урок 9.10  

9.25. 2-ой урок 10.05  

10.05. Динамическая пауза и 

организация питания 

10.30  

10.30. 3-ий урок 11.10  

11.25 4-ый урок (не классно-урочная 

форма организации обучения) 

12.05  

12.20. 5- ый урок (не классно-урочная 

форма организации обучения) 

13.00.  

                                                                         Для 2-

11 классов 

  

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1-ый урок 9.15  

9.25 2-ой урок 10.10  

10.10 1-ая перемена(организация 

питания 2-6 классы) 

10.30  

10.30 3-ий урок 11.15  

11.15 2-ая перемена(организация 

питания 8-11 классы) 

11.35  

11.35 4-ый урок 12.20  

12.30 5 ый урок 13.15  

13.25 6 ой урок 14.10  

14.15 7 ой урок 15.00  
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3.2. Система условий реализации Программы.  

Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса.  

         Немаловажный    вопрос    каждого    образовательного    учреждения  -   кадровое    

обеспечение. В  нашей  школе  сложился  стабильный,  творческий  педагогический  коллектив, 

стремящийся к повышению педагогического  мастерства,  способный  осуществлять  

инновационные  подходы  к  организации  учебно-воспитательного  процесса  и  решать  

поставленные  задачи.  Поставленные  перед  коллективом  задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний 

учащихся на основе  диагностической  деятельности  учителя,  развитие  способностей  и  

природных  задатков  учащихся, повышение  мотивации  к  обучению  у  учащихся,  а  также  

ознакомление  учителей  с  новой  методической литературой.  

         Школа  укомплектована  педагогическими  штатами  согласно  штатному  расписанию.    

Коллектив  школы  имеет  следующие  количественные  и  качественные  характеристики. 

Информация по учителям 

 МБОУ Сахаровская ООШ Алексеевского муниципального района РТ 

2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 

все

го 

раб

ота

ю

щи

х 

Ф.И.О. Возраст ( 

число 

полных 

лет) 

Стаж пед. 

работы 

Образование,  

категория 

Пенси

оне-

ры 

Обучено в системе 

повыш. 

квалификации 

1 Директор 

школы 

43 24 высшее, 

Казанский 

социально-

юридический 

институт, 2004 г, 

педагог-психолог; 

среднее 

специальное, 

Тетюшское пед. 

училище, учитель 

начальных 

классов, 1991 г, 

нет категории 

- 2014 г. ,ФГАОУ 

ВПО К(П)ФУ г. 

Казань  

как директор 

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

40 17 Высшее, КГППУ, 

исторический 

факультет, нет 

категории 

- 2014, ФГАОУ 

ВПО К(П)ФУ г. 

Казань 

как зам.дир по увр 

3 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

27 2 Высшее, ТГГПУ, 

2010, учитель-

логопед, нет 

категории 

- - 

4 Учитель 

русского языка 

и литературы 

38 20 высшее, КГПУ, 

2004 г, учитель 

русского языка и 

литературы, 

первая категория 

- 2013 г. как учитель 

русского языка и 

литературы 

5 Учитель 

татарского 

языка и 

татарской 

литературы 

41 20 высшее, КГПУ, 

1996 г, учитель 

татарского языка 

и литературы, 

первая 

 2013 г, учитель 

татарского языка и 

литературы 

6 Учитель 

татарского 

языка и 

татарской 

литературы 

38 16 Высшее,  КГПУ 

1999г, учитель 

татарского языка 

и литературы, 

первая 

 2012 год татарский 

язык и татарская 

литература    
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7 Учитель 

истории и 

обществознани

я 

40 17 Высшее, КГППУ, 

исторический 

факультет, сзд 

- 2014, ФГАОУ 

ВПО К(П)ФУ г. 

Казань 

как зам.дир по увр 

8 Учитель 

математики 

45 25 высшее, КГПИ, 

1993 г, учитель 

математики и 

информатики, 

первая 

- 2013 г.,учитель 

математики 

9 Учитель 

физики и 

информатики 

36 14 

высшее, КГПУ, 

2001 г, учитель 

математики и 

информатики, 

высшая категория 

- 2013 как учитель  

информатики, 

2014, ФГАОУ 

ВПО К(П)ФУ г. 

Казань как учитель 

физики 

10 Учитель 

биологии и 

химии 

36 14 высшее, КГПУ, 

2001 г,учитель 

биологии и химии, 

первая 

- 2014 г, ФГАОУ 

ВПО К(П)ФУ г. 

Казань как учитель 

химии, биологии 

11 Учитель 

информатики 

51 29 высшее, КГПИ, 

1986 г, учитель 

биологии и химии, 

первая 

- 2011 г, как учитель 

химии и биологии, 

2014г, как педагог-

организатор 

12 Учитель 

английского 

языка 

30 5 высшее, ФГАОУ 

ВПО КФУ, 2012, 

нет категории 

- 2015, как учитель 

английского языка 

13 Учитель 

английского 

языка 

55 34 высшее, КГПИ, 

1981 г, учитель 

английского и 

немецкого языков, 

первая 

да 2011 г, как учитель 

английского языка 

14 Учитель 

музыки и ИЗО 

59 40 среднее 

специальное, 

Лениногорское 

пед. училище, 

1975 г, хоровое 

дирижирование, 

первая категория 

- 2013 г, как учитель 

15 Учитель 

технологии и 

ОБЖ 

55 29 средне-

специальное, 

КИП, 1986 г, 

мастер 

производственног

о обучения, 

первая 

- 2013 г, учитель 

16 Учитель 

физической 

культуры 

46 25 высшее, КГПУ, 

1996 г, учитель 

физической 

культуры,  высшая 

категория 

- 2013 г, как учитель 

физической 

культуры 

25 Библиотекарь 55 38 среднее 

специальное, 

ЕКПУ, 1986 г, 

библиотекарь 

 2014г., как 

библиотекарь 

 

        Педагогический коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессиональному мастерству. Средний возраст учителей школы 42 года. 14 (78%) педагогов   

имеют  высшее  образование. Имеют высшую категорию – 2 педагога, 1кв. категорию  - 10 

учителей. Сочетание опыта и профессионализма педагогов  позволяет осуществлять 

педагогический процесс на оптимальном уровне.           

          Проблемными  зонами  в  обеспечении  кадрами  школы  являются  на  сегодняшний  день 

недостаток молодых специалистов и значительное  число педагогов пенсионного возраста: в 

школе  молодых специалистов нет  и   1 педагог  пенсионного возраста.   

          Каким учителем станет молодой специалист зависит,  прежде всего, от учителя-наставника. 

Наблюдение за  
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работой  наставника,  повторение  его  опыта  –  способ   накопления  молодым  специалистом  

своего  

опыта.  Немаловажную роль играет в этом и посещение уроков учителей других предметов, анализ  

их  структуры,  выявление  межпредметных  связей  –  всѐ  это  позволило  выработать  

начинающим  

учителям  индивидуальный стиль педагогической деятельности.  

        В  систему мер  по  закреплению  педагогических  кадров школы    входит    стимулирование  

повышения квалификации педагогических работников школы и их аттестация. Аттестация 

проходит в соответствии с нормативными документами.  

        Основными задачами аттестации являлось следующее:   

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации  

педагогических  работников,  их  методологической  культуры,  личностного  профессионального  

роста, использования  ими  современных  педагогических  технологий;  повышение  

эффективности  и  качества педагогического труда;   

-  выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических   

работников;   

-  учет  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  к  кадровым 

условиям  реализации  образовательных  программ  при  формировании  кадрового  состава 

образовательных учреждений;   

-  определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;   

-  обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников.   

          Все учителя   нашей школы, определяя свои личностные и профессиональные качества,   не 

забывают слова К.Д. Ушинского: «Учитель живѐт до  тех пор, пока учится; как только он перестал 

учиться, в нѐм умирает  учитель».  Повышение  квалификации  помогает  учителю  избавиться  от  

устаревших  взглядов, делает  его  более  восприимчивым  к  внешним  изменениям,  что  в  

конечном  итоге  повышает  его конкурентоспособность. Научно-методическая работа 

стимулирует профессиональное развитие педагога, способствует  его  самореализации,  решению  

профессиональных  и  личных  проблем,  позволяет  получить большее  удовлетворение  от  

работы.  Учителя  нашей  школы  отдавали  предпочтение  таким  формам  повышения  

квалификации  как  семинары-практикумы,  творческие  группы,  реализацию  индивидуальных 

планов  по  самообразованию,  посещение  открытых  уроков  коллег,  методические  совещания,  

заседания ШМО.  Педагогический  коллектив  школы  постоянно  повышает  свою  квалификацию  

на различных курсах. Охват прохождением курсов повышения квалификации составляет 100%. 

        В  щколе  имеется  хорошее  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение.  Все 

учебные  предметы    (инвариантные  и  вариативные)  обеспечены  методическими  разработками, 

системой  дифференцированных  заданий,  позволяющих  педагогу  организовать  урочную, 

внеурочную  и  самостоятельную  деятельность  школьников  в  соответствии  со  способностями, 

возможностями  и  образовательными  потребностями.  Ученикам  и  учителям  предоставлена 

возможность использования ресурсов локальной сети, объединяющей 4 компьютера, электронных 

учебно-наглядных  пособий  и  оборудования: 4  видеопроектора,   4  интерактивных  доски,  20 

ноутбуков. 

Финансовые условия реализации ООП ООО МБОУ Сахаровской ООШ 

           Финансовое  обеспечение  условий  реализации  основной  образовательной  программы 

основного общего образования МБОУ Сахаровской СОШ осуществляется  с  учетом  следующих 

требований:   

-  механизм формирования расходов на реализацию  государственных  гарантий прав граждан  на  

получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  в соответствии  с  федеральным  

государственным  образовательным  стандартом общего  образования  определяется  модельной  

методикой  введения  нормативного  финансирования;   

-  финансирование  расходов  на  реализацию  основных  образовательных  программ общего  

образования  осуществляется  субъектом  Российской  Федерации посредством выделения 

субвенций на основе принципа нормативного  финансирования в расчете на класс-комплект 

основной школы:  
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-   МБОУ в соответствии с «Положением о формировании и расходовании фонда  оплаты  труда  

работников  Учреждения»  и  «Положением  о  распределении стимулирующей  части  

педагогическим  работникам  Учреждения»  определяет базовую  и  стимулирующую  части  

фонда  оплаты  труда,  самостоятельно устанавливает  штатное  расписание,  определяет  в  общем  

объеме  средств  долю, направляемую  на:   

- материально-техническое  обеспечение  и  оснащение  образовательных отношений;   

-  оснащение  оборудованием  помещений  в  соответствии  с  государственными  и местными 

нормами и  требованиями;  заработную плату  работников школы,  в  том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам.   

Финансовое обеспечение МБОУ Сахаровской ООШ гарантирует возможность:   

-  повышения  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечения  их  готовности  к введению 

ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий,  достижению  

планируемых  результатов  на  основе  системно-деятельностного подхода;   

-  обеспечения   образовательных  отношений  необходимым  и  достаточным набором средств  

обучения  и  воспитания  (наглядные  пособия,  оборудование,  печатные материалы,  

мультимедийные  средства  и  др.),  позволяющих  в  полном  объеме реализовать Требования к 

результатам освоения ООП  ООО;  

-  формирования  необходимого  и  достаточного  набора  образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП ООО;  

-  создания  санитарно-гигиенических  условий  организации   образовательных отношений, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ.   

           С целью эффективной реализации ООП ООО МБОУ Сахаровской ООШ необходимы 

следующие изменения имеющихся  условий:  

 -  повышение  квалификации  педагогических  работников,  обеспечивающих  

реализацию ООП ООО;  

-  проведение  методических  мероприятий  для  педагогов   по  направлениям ФГОС ООО;  

-  презентация  педагогических  достижений,  обобщение  и  распространение инновационного  

педагогического  опыта   

- соответствие  кадровых  условий требованиям ФГОС ООО.  

 Финансовые условия:  

-  увеличение  объема  финансовых  средств  образовательного  учреждения, направленных  на  

модернизацию  учебно-методических,  информационных  и материально-технических  условий  

реализации  ООП  ООО  из  разных источников финансирования;   

-  соответствие  учебно-методических,  информационных  и  материально-технических условий 

требованиям ФГОС ООО.   

Материально- технические условия:  

-  капитальный ремонт входных групп;  

-  ремонт крыши;  

-  текущий ремонт учебных кабинетов и др. помещений;  

-  оснащение территории школы и спортивных площадок современным игровым и  

спортивным оборудованием;  

Учебно-методические и информационные условия:  

-  100% обеспечение уч-ся школьными учебниками;  

-  оснащение учебных кабинетов современным оборудованием;  

-  обеспечение  доступа  к  ресурсам  Интернет  всех  участников  образовательных  

отношений в полном объеме;  

-  обеспечение обновления  библиотеки и медиатеки школы;  

-   соответствие  учебно  -  методических  и  информационных  условий  требованиям ФГОС ООО  

 Управление реализацией образовательной программы  

           Управление является тем рычагом, который нацелен на активизацию человека путем 

создания  всех  необходимых  условий  для  проявления  и  развития  его  творческого потенциала.  

Самоуправление  как  процесс  нуждается  в  организации,  однако необходимо  учитывать  общие  

организационные  принципы  на  которых  должна  быть построена  управляющая  система.  
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Такими  принципами  могут  являться  следующие:  

1. Оптимального  соотношения  централизации  и  децентрализации  в  управлении.  

2. Единства единоначалия и коллегиальности.   

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении.  

 4.  Признания  непрерывного  развития  коллектива.   

 5.  Признания  уникальности,  неповторимости  человека,  его  прав  на  саморазвитие, свободу, 

творчество.   

6. Направленности  управления  «снизу  вверх»  (принимают  решение  и  берут  на  себя 

ответственность за него все члены коллектива).   

7. Ротации кадров.   

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности.   

9. Нравственного, экономического поощрения инициативы.  

  

       Выбор  оптимального  сочетания  и  соотношения  различных  методов  и  средств управления  

необходимо  осуществлять  с  учетом  следующих  факторов:  

1. Стратегические и тактические задачи.  

2. Особенности  людей  (учителей,  учащихся,  родителей и  др.)  в отношении  которых 

применяется управленческое воздействие.   

3. Сравнительную эффективность различных методов управления.   

4. Возможности каждого метода и последствия его применения.   

5. Меру в использовании тех или иных методов, их взаимосвязь.   

6. Особенности ситуации, исчерпанность других средств.   

7. Наличие  времени  для  решения  задачи  именно  выбранным  комплексом  средств управления.   

8. Морально-психологические, материальные и прочие условия.   

9. Возможности, умение подчиненных.   

10.Традиции,  привычки  коллектива,  его  приученность  к  тому  или  иному  стилю управления.   

           Учитывая  перечисленные  принципы  и  разрешая  встающие  перед школой  проблемы, 

основными задачами управления школой в период реализации программы развития школы 

являются:   

1. Подбор и расстановка кадров   

2. Своевременное  информирование  участников  образовательных  отношений  о происходящих в 

школе изменениях.   

3. Формирование и организация работы творческих групп, обеспечивающих внедрение 

образовательной программы школы.  

 4.  Создание  и  своевременное  изменение  на  основе  анализа  их  работы,  нормативно- 

правовых  условий  существования  и  функционирования  внутришкольных  структур 

обеспечивающих выполнение образовательной программы школы.   

5. Контроль и координации работы данных структур.   

6. Поэтапный анализ реализации образовательной программы школы и корректировка на  его 

основе  деятельности внутришкольных структур,  обеспечивающих  реализацию программы.   

 

Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                              

-  целенаправленное обучение учащихся групповым методам работы (прежде всего, в малых 

группах);  

-  формирование  у  учеников  способности  видеть  перспективу  своего  учебного продвижения,  

выработку  им  способов  удержания  ближних  целей,  отслеживания результатов своей учебной 

деятельности;  

-  овладение  учениками  наиболее  простыми  способами  самооценки,  сопоставления своих 

достижений с достижениями одноклассников;  

-  предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах  

деятельности  (проектной,  исследовательской,  конструкторской, художественной  и  др.)  в  

самых  разнообразных  областях,  соединяя  эти  пробы  с последующей рефлексией.  

-  организация  работы  по  овладению  ключевыми  компетентностями,  такими  как умение  
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сравнивать,  систематизировать,  находить  причинно-следственные  связи, искать  информацию  и  

т.п.  (все  это  возможно  внутри  предметных  проектов  или специально организованных 

тренингов);  

-  выработка  умения  удерживать  и  выполнять  долгосрочные  задания,  планировать свое время 

и деятельность;  

-  организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в гимназии.   

-  включение учащихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих проектов.   

-  проведение  работы  по  активному  освоению  предметных  и  надпредметных компетентностей,  

целенаправленному  развитию  интеллектуального  потенциала ребенка;  

-  обеспечение  обучающимся  возможности  проб  себя  в  самых  различных  видах  и формах 

деятельности;  

-  целенаправленная  педагогическая  работа  по  подготовке  детей  к  продолжению образования  

в  старшей  профильной  школе  (предпрофильная  подготовка)  или других учебных заведениях;  

-  помощь  учащимся  в  развитии  соответствующих  компетентностей,  в  том  числе,  в развитии  

умения  готовиться  к  экзаменам и  выстраивать  экзаменационные  ответы (монологическая  речь  

в  течение  определенного  времени  на  определенную  тему), конспектировать,  записывать  

лекции,  подбирать  информацию  по  теме,  готовить доклады и писать рефераты;  

-  широкое  внедрение  ситуации  выбора  в  учебный  процесс.  Отработка  возможных методик  и  

технологий  обучения  учащихся  выбору,  как  в  учебном,  так  и  в личностном плане;  

-  индивидуальные  учебные  планы,  высококвалифицированная  тьюторская деятельность, 

тесный контакт с семьями учащихся;  

-  поиск  основных  принципов,  форм  и  способов  включения  в  Образовательная деятельность 

школы возможностей дополнительного образования. 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе. 

           Выпускник  основной  школы    должен  обладать  следующими  характеристиками  к 

окончанию 9-го класса:  

-  глубокое знание учебных предметов основного общего образования;  

-  высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных ситуациях  

(высокий  уровень  развития  основных  компетенций,  достаточная функциональная грамотность);  

-  высокий  уровень  ценностного  отношения  (воспитанности)  и  способности  к ведению 

здорового образа жизни;  

-  информационную  готовность  к  осуществлению  зрелого  выбора  будущего  

профессионального пути 
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углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в 

мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 



366 

 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования 

языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 
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содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского 

языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах 

общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и 

других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию русского 

языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения, практическое овладение культурой речи: навыками сознательного и 

произвольного использования норм русского литературного языка для создания 

правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной 

форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и 

навыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 

общения: умений определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ 

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
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речи, правилами речевого этикета;  

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

2. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых 

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное 

употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных 

ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как 

результата взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных 

слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, 

понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и 



369 

 

мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения 

пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения 

устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 

современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних 

и внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других 

народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и 

сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ 

соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые умения, 
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планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: произношение имен 

существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 

темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы 

употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в 

соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 

тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых имен 

существительных; сложных существительных; имѐн собственных (географических 

названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 
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употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм 

глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных 

форм именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

–а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных 

предложений; 

правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с  

учѐтом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с 

учѐтом смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью 

исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и 

формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
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делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для 

определения лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, 

орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; 

вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между 

абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало 

и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения 

его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов 

текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-

индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или 
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прочитанного текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком 

литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения 

в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 

сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров 

(девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных 

объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и 

подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и 

объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом значения 

(символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – 

несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-

бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных 

песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая 

рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума 

и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 

иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 
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состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., 

лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для 

русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются 

как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. 

Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 
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кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); 

меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 

(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имѐн, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное 

своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и 

др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 



377 

 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). 

Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить 

руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных 

грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение 

в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на 

–ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать 

– баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; 

названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и 

(директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым 

окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. 

мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. 

мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая 

– стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), 
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родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа 

(чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы 

начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). 

Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
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предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 

победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – 

горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической 

нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты 

грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение 

категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет 

использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация 

и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 
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связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 

дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-

дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как 

управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения 

спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его 

языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. 

Притча.  

Резерв учебного времени – 5ч. 

Четвѐртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 
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слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 
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Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, 
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Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 

языковые особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имѐн. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов 

моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождѐнного? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
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Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника 

стилизаций, разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре» «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и др. 
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» ДЛЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧЕНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

(5-9 КЛАССЫ) 

 

Объѐм  знаний по родному языку определяется социальными требованиями 

общества, развитием науки о языке и возможностями использования родного языка. 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке является 

реализация требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования,  а также формирование  в процессе обучения у учащихся школ 

с русским языком обучения лингвистической, коммуникативной, культуроведческой  

компетенций.  

Основные задачи обучения родному языку в общеобразовательных 

организациях с обучением на русском языке (для  изучающих татарский язык как 

родной): 

1. Усиление мотивации к изучению родного языка, заложенной в начальных 

классах, уважительное отношение к своей национальности, его истории и культуре, 

а также воспитание положительного отношения к представителям других  

национальностей и их духовному наследию. 

2. Последовательное  обучение в соответствии со всеми видами речевой 

деятельности и разделами татарского языкознания. 

3. Освоение различных способов  искусства общения; обучение красивому и 

грамотному общению на родном языке. 

4. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи. Научить 

пользоваться всеми возможностями родного языка в повседневной жизни. 

5. Беспрерывное получение знаний и накопление опыта комммуникации 

посредством родного языка. 

6. Формирование навыков использования родного языка как средства 

получения знаний по другим предметам.   

7. Привлечение учащихся к изучению наследия татарской национальной 

культуры. 

8. На уроках родного языка учитывать взаимосвязь образовательных и 

воспитательных задач. Обратить внимание на  воспитательное значение при 

выполнении письменных работ (изложений и сочинений). 

9.  Совершенствование логического мышления учащихся. Умение связно, 

доступно и последовательно излагать свои мысли на родном языке в устной и 

письменной форме. 

10. Совершенствование умений и  навыков чтения, письма, работы с 

учебником, дополнительной и справочной литературой. 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования сформулированы следующие требования к освоению учебного предмета 

«Родной язык»: 

 воспитание патриотизма к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального (татарского) народа России; осознание своей этнической 

принадлежности; знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и 

России; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, осознанному 

выбору профессии на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной жизни; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим, готовности и способности вести диалог с ними и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения социальной жизни; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни с учетом региональных 

и этнокультурных особенностей; 

 формирование нравственных чувств и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении с 

окружающими в образовательной и общественно-полезной деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семейных ценностей, формирование и развитие 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

 развитие эстетической культуры через освоение художественного 

наследия  татарского народа и других народов России и мира. 

Предметные результаты с учетом общих требований Стандарта и специфики 

учебного предмета «Родной (татарский) язык»  должны обеспечивать: 

 совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих 

эффективное овладение учебным предметом «Родной (татарский) язык»  и 

взаимодействие с окружающими в ситуациях формального и неформального 

межэтнического и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

 систематизация научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 

уровней, освоение базовых понятий лингвистики; 

 формирование и развитие навыков проведения различных видов анализа 

слова: фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста; 
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 овладение основными нормами литературного родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами татарского речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в устной и письменной речевой практике; 

 формирование ответственности за языковую как общечеловеческую 

ценность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 5-9 классы 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Выпускник научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка 

как средства межнационального общения; 

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог, диалог, 

ситуация общения; 

 различать основные признаки разговорной речи; 

 определить особенности научного, публицистического, официально-

делового стилей; 

 выделить признаки текста и его различных типов; 

 соблюдать основные нормы татарского литературного языка, нормы 

татарского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать разговорную речь и различные стили; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Выпускник научится: 

 сделать фонетический разбор слова; 

 осознать важность сохранения орфоэпических норм татарского языка 

при общении; 

 научиться находить и правильно использовать в соответствующих 

ситуациях найденную в орфоэпических словарях и других справочниках 

информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выделить основные выразительные средства фонетики; 

 выразительно читать тексты из прозы и поэзии; 

 находить и грамотно использовать в мультимедийной форме 

необходимую  информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

«Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы; 

 определить основные способы словообразования; 

 уметь образовывать новые слова из заданного; 
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 изучая морфемику и словообразования, грамотно писать, определять 

части речи и члены предложений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 увидеть смысловую связь между однокоренными словами; 

 понимать значимость частей словообразования как одного из 

изобразительно-выразительных средств художественной речи; 

 уметь находить нужную информацию из словарей и справочников по 

словообразованию; 

 уделять внимание этимологической стороне слова при объяснении 

правописания и лексического значения слова. 

«Лексикология и фразеология» 

Выпускник научится: 

 провести  лексический анализ слова; 

 объединять слова в тематические группы; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 распознавать фразеологические обороты; 

 придерживаться лексических норм при устной и письменной речи; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

 наблюдать за использованием переносных значений слов в устных и 

письменных текстах (метафора, эпитет, олицетворение); 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковых, 

синонимов, антонимов, фразеологизмов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сделать общую классификацию словарного запаса; 

 различать лексическую и грамматическую значения слова; 

 опознавать различных омонимов; 

 оценить свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать лексико-фразеологические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать лексические средства, используемые в научном и 

деловом стилях;  

 находить из различных лексических словарей (толковых, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, иностранных языков) и мультимедийных средств 

необходимую информацию. 

«Морфология» 

Выпускник научится: 

 различать части речи татарского языка; 

 определить морфологические признаки слов; 

 использовать различные формы частей речи в рамках норм 

современного татарского литературного языка; 

 применять знания и умения по морфологии на практике правописания и 

проведения различных видов анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 исследовать словарный запас морфологии; 

 различать грамматические омонимы; 

 опознавать морфологические единицы в публицистических и 

художественных текстах, знать морфологические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 

 находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств по морфологии. 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 опознавать словосочетания и предложения и их виды; 

 исследовать состав, значение, особенности употребления 

словосочетаний и предложений; 

 употреблять различные синтаксические формы частей речи в рамках 

современного татарского литературного языка; 

 уметь использовать знания и навыки по синтаксису и в других видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опознавать синтаксические средства в публицистических и 

художественных текстах, знать синтаксические формы, используемые в научном и 

деловом стилях; 

 провести функционально-стилистический анализ синтаксических 

конструкций, использование различных синтаксических конструкций как средств 

усиления выразительности речи. 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 соблюдать в письме  орфографические и пунктуационные нормы; 

 найти и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 найти и пользоваться в письме необходимой информацией из 

орфографических словарей и справочников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать важности сохранения в речи орфографических и 

пунктуационных норм; 

 находить нужную информацию из различных словарей и 

мультимедийных средств и грамотно использовать их в письме. 

«Стилистика» 

Выпускник научится: 

 определять функциональные стили, выделив их жанровые особенности; 

 выступать перед аудиторией, определив тему, цель и задачи своего 

выступления; 

 выбирать языковые средства с учетом возрастных, психологических 

особенностей и соответствия темы уровню знаний слушателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять особенности устной и письменной речи; 

 работать с текстами в различных стилях и жанрах; 
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 переводить различные тексты с татарского языка на русский, учитывая 

нормы устной и письменной речи. 

«Язык и культура» 

Выпускник научится: 

 распознать языковые единицы с национально-культурным компонентом 

на примерах устного народного творчества, исторических и художественных 

произведений; 

 находить примеры подтверждающие мысль о том, что изучение языка 

помогает лучше знать историю и культуру страны; 

 грамотно пользоваться правилами культуры татарской разговорной речи 

в повседневной жизни: в учебе и во внеклассных мероприятиях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать тесную связь языка с культурой и историей народа через 

определенные примеры; 

 сравнивать нормы культуры татарской речи с правилами культуры речи 

других народов, живущих в России. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

Структура программы отражает основную направленность татарского языка 

на формирование и развитие коммуникативной, лингвистической и 

культуроведческой компетенций. В ней имеются три содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, направленное на формирование и развитие коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие лингвистической 

компетенции; 

 содержание, направленное на формирование и развитие культуроведческой  

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в разделах «Речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Функциональные разновидности языка», «Культура речи». 

Вторая содержательная линия включает разделы «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Стилистика». 

Третья содержательная линия представлена в разделе «Язык и культура», в 

котором изучаются отражение в языке культуры и истории татарского народа, его 

место и связь с другими народами, живущими в России;  нормы и особенности 

татарской разговорной речи; татарский речевой этикет. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное, 

устное и письменное, диалогическое и монологическое и их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная, 

официально-деловая. 
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Ситуация речевого общения и ее компоненты: участники и обстоятельства, 

речевого общения;  личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения  в 

типичных учебных ситуациях и во внеклассной работе. 

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. 

Речевая деятельность. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими источниками информации, 

включая СМИ и ресурсы Интернет, приемы работы с ними. Овладение различными 

видами чтения.  

Аудирование: понимание коммуникативных целей говорящего, понимание на 

слух различных текстов, установление смысловых частей текста и определение их 

связей. 

Говорение.  

Продуцирование устных монологических высказываний на различные темы. 

Участие в диалогах. 

Письмо.  
Умение передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

письменной форме. Создание собственных письменных высказываний  на 

различные темы. Написание сочинений, отзывов и рецензий. 

Текст как продукт речевой деятельности. Его смысловая и композиционная 

целостность.  Тема, основная мысль текста. Различные функциональные типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Анализ текста  (его темы, основной мысли, 

принадлежности определенному стилю). 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили и их жанры. 

Культура речи.  

Понятие о культуре речи, основные ее составляющие. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие  

лингвистической (языковедческой) компетенции  

 

Фонетика. Орфоэпия. 

Фонетика как раздел науки о языке. Гласные и согласные звуки. Слог. 

Ударение. 

Орфоэпия как раздел науки о языке. Допустимые варианты произношения и 

ударения. Фонетический анализ слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Графика. 

Графика как раздел науки о языке. Звуки и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Знание алфавита. 

Морфемика и словообразование. 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Корень слова. 

Однокоренные слова. Особенности словообразования  различных частей речи. 
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Основные способы образования слов: образование слов с помощью морфем; 

сложение как способ словообразования; переход слова из одной части речи в 

другую как один из способов образования слов и т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой единицы языка, ее значение в 

образовании новых слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей (словообразовательных, 

этимологических). 

Лексикология и фразеология. 

Лексикология как раздел науки о языке. Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. Словари синонимов  и 

антонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 

Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, сленг. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологизмы. Словарь 

фразеологизмов. 

Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Лексический анализ слова. 

Использование различных словарей. 

Морфология. 

Морфология как раздел науки о языке.  

Система частей речи в татарском языке. Принципы выделения частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя существительное, имя прилагательное, 

наречие, имя числительное, местоимение, глагол, звукоподражательные слова. 

Предикативные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, модальные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

лексико-грамматическому значению, морфологическим и синтаксическим 

признакам. Морфологический анализ частей речи. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного и зависимого слова в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, способы их выражения. 

Однородные члены предложения. Предложения с обособленными членами. 
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Виды простого предложения: односоставные и двусоставные предложения, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные, утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям и предложениям, 

правильное использование их в речи.  Использование синтаксической синонимии 

для усиления выразительности речи.    

Орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Использование орфографических словарей. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания, их функции.  

Знаки препинания в простых и сложных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью, диалогах и при цитатах. 

Развитие на уроках родного языка орфографических и пунктуационных 

способностей учащихся. Осознание их важности при устной и письменной речи. 

Употребление орфографических словарей и другой справочной литературы  

при развитии орфографических и пунктуационных способностей учащихся.  

Стилистика. 

Стили речи (научный, официально-деловой, разговорный, художественный, 

публицистический) и их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, определение цели и задач; 

учет круга интересов слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

Содержание, обеспечивающее формирование и развитие культуроведческой 

компетенции  

 

Язык и культура. Отражение в языке культуры и истории татарского народа, 

его место и связь с другими народами, живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

Выявление национально-культурных единиц родного языка в произведениях 

фольклора, в художественной литературе и исторических текстах, объяснение  их 

значений посредством  лингвистических словарей. 
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Использование норм татарской разговорной речи в повседневной жизни: в 

учебе и во внеклассной работе.  
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Общие положения 

      Образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сахаровская средняя общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан представляет собой документ, в котором определены цели 

образовательного процесса, пути их достижения,  содержание образования. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сахаровская средняя 

общеобразовательная школа Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, 

именуемое в дальнейшем, МБОУ Сахаровская СОШ , осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего  образования. 

Предназначение школы: Создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мир. 

Для нас ценно:  

1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

2. Положительная динамика образовательных результатов.  

3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы.  

4. Удовлетворѐнность образовательными услугами учащимися и родителями.  

5. Рост статуса школы в муниципалитете.  

Средства реализации предназначения школы:  

 Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей 

 Предоставление учащимся возможности выбора предпрофильного обучения. 

 Предоставление широкого спектра программ дополнительного образования 

 

Направленность образовательной программы: 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека; 

3. Создание основы для осознанного выбора последующего освоения профессиональных 

образовательных программ 

Образовательная программа определяет содержание основного общего образования, принципы, 

особенности, программное и учебно-методическое обеспечение его реализации в учебных курсах, 

предметах, дисциплинах, а также организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, основные педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

программы и регламентирующие порядок и формы оценки качества подготовки обучающихся. 

Образовательная программа обеспечивает реализацию федеральных государственных требований 

к основной общеобразовательной программе основного общего образования, утверждѐнных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с учѐтом образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют около  100 

человек (педагогов, обучающихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами.  

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне Государственных 

стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и их родителей.  

   В соответствии с законом  «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом школы 
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настоящая образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

   Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  

    Под качеством образования в МБОУ Сахаровская СОШ понимается соответствие конкретных 

результатов работы школы государственным образовательным стандартам и запросам 

потребительских услуг, т.е. обучающихся, их родителей и общества в целом.  

    Образовательная программа включает в себя основную общеобразовательную программу 

основного общего образования. 

    Образовательная программа рассмотрена на заседании педагогического Совета и утверждена 

приказом директора. 

    Настоящая Образовательная программа основного общего образования (Стандарт 2004) принята 

в 2014  году и действует до 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели и ценности образовательной программы основного общего образования. 
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Характеристика социального заказа на образование 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

      В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

1.1. Государственный заказ выражен в портрете выпускника российской школы, в 

государственном образовательном стандарте. Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования (2004)  направлен на приведение содержания образования в 

соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к 

реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 

педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем 

с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

       Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации, поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой 

ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

      Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

      В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

       Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

история, обществознание (включая экономику и право), география, природоведение, физика, 

химия, биология, искусство (изобразительное искусство и музыка), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

      Учебный предмет Природоведение изучается в V классе и является пропедевтической основой 

последующего изучения блока естественнонаучных предметов.  

      Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников 

являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

      Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего  

общего, начального или среднего профессионального образования, выпускника:  

патриота, носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбе Родины; уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающего 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении; мотивированного к труду, 

познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; разделяющего 

ценности безопасного и здорового образа жизни; уважающего других людей, готового 
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сотрудничать с ними для достижения совместного результата; осознающего себя личностью, 

способной принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность перед самим 

собой и другими людьми. 

 

1.2. Потребности обучающихся определяются уровнем учебной мотивации. Учащиеся с 

ориентацией на высшее образование испытывают потребность в дополнительных 

образовательных услугах. Качественное разнообразие дополнительных услуг не может быть 

удовлетворено достигнутым состоянием школы, несмотря на имеющиеся успехи в еѐ 

образовательной и воспитательной деятельности. Следует необходимость развития системы 

дополнительного образования путѐм расширения системы социального партнѐрства. 

      Социологический опрос  обучающихся также выявил следующие ценностные  приоритеты: 

здоровье, в том числе психологический комфорт; интересные уроки; адекватный современным 

требованиям уровень умений, знаний, навыков, которые дадут возможность быть успешным; 

готовность к продолжению обучения; получить знания, необходимые для получения  избранной 

профессией; увлекательный досуг и внеурочная жизнь. 

 

1.3. В ожиданиях родителей ориентация на высшее образование, оставаясь доминирующей,  

перестаѐт быть единственно приемлемой для семьи. 

     Представления родителей о будущем детей также связаны с образованием, но оценки реальных 

возможностей вполне объективны. Эта группа родителей предлагает школе более разнообразные 

образовательные запросы, которые можно решать в рамках предпрофильной подготовки. 

    Для родителей важно: 

здоровье детей; качественный учебный процесс с высокой степенью психолого-педагогического 

комфорта; высокие результаты обучения; высокий уровень воспитанности детей; 

увлекательный досуг детей; социальная мобильность детей и готовность их к профессиональному 

самоопределению; возможность влиять на деятельность образовательного учреждения; 

информированность о жизни школы и перспективах развития. 

 

1.4. Профессионально-педагогические потребности учителей. 

       Учителя ожидают: 

повышения престижа учительской профессии; новых образовательных стандартов; организации 

курсовой подготовки  по компетентностным подходам в школьном образовании; обеспечения 

современным оборудованием учебных кабинетов.  

 

1.5. Приоритетные ценности развития школы: формирование ключевых образовательных 

компетенций на основе главных целей общего образования, социального опыта и опыта личности, 

основных видов деятельности ученика:   ценностно-смысловой, трудовой, личностного 

самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, 

коммуникативной,   информационной; реализация потенциальной эффективности 

информатизации в рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий; разработка системы школьных стандартов   и 

критериев оценки результативности  повышенного образования учащихся классов разной 

профильной направленности; повышение качества образования;  организация информационно-

диагностической деятельности, содействующей позитивной самореализации.  

        1.6. Результаты и индикаторы для оценки достижения приоритетных направлений: 

обеспечение высокого качества образования; качественное обновление содержания общего 

образования; расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся;  

удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; совершенствование 

профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников 

школы; повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; создание условий, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

их здорового образа жизни; создание здоровых и безопасных условий труда и учѐбы; развитие 

материально-технической базы; повышение уровня обеспечения информационной техникой и 
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современным учебным оборудованием; повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления  

       1.7. Ведущие принципы профессиональной деятельности педагогов: целесообразности и 

целеустремленности в работе для достижения максимально высокого уровня в образовании, 

воспитании и общей культуре выпускника; системности – предполагает профессиональный отбор 

необходимых компонентов, взаимодействие которых будет способствовать развитию нового 

качества жизнедеятельности воспитательной системы; дифференциации и индивидуализации 

образовательных маршрутов, предполагающий создание максимальной личной 

заинтересованности школьников в достижении современного уровня образованности и 

использование современных педагогических технологий.  

       Культуросообразность – предполагает осуществление процесса развития с учетом 

современного культурного пространства и опоры на традиции национальной русской культуры; 

правового регулирования жизнедеятельности воспитательного коллектива, опираясь на который, 

возможно развитие правового поля и демократизации жизни сообщества граждан. 

 

Цели образовательной программы: 

1. Дать каждому ученику общеобразовательную подготовку, соответствующую 

государственному образовательному стандарту с учетом личностных интересов, наклонностей 

и способностей.  Сформировать у учащихся знания,  умения, навыки как набор базовых 

(ключевых) компетентностей, который даст ученику реальную возможность влиять на 

качество жизни и нести ответственность за личное и общественное благополучие; 

2. Сформировать высокий уровень правовой культуры; 

3. Развивать способности к созидательной деятельности; 

4. Формировать толерантность, умение вести диалог; 

5. Создать условия:  для раскрытия личностных качеств ребенка, его самореализации в 

определении жизненного пути; для благоприятного психологического климата и сохранения   

психофизического здоровья обучающихся;  для творческого роста педагога, сохранения его 

психофизического здоровья; для выполнения социального заказа государства, общества и 

родителей.                                                                                                               

6. Воспитать выпускника, способного к социализации в обществе, любящего Родину, достойного 

гражданина, стремящегося к нравственному совершенству, к положительному изменению 

качества  жизни. 

 

Средства реализации предназначения школы: 

1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей;  

2. Предоставление учащимся возможности выбора предпрофильного обучения;  

3. Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг.  

 

Нормативно-правовая база образовательной программы: 

Настоящая образовательная программа разработана на основании нормативных документов: 

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

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

24.07.1998 (в действующей редакции); 

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

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 
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5. СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-

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

7. Письма МО и Н РТ №11005 от 8.07.2014 «Об учебных планах в 2014-15 уч.году» 

8. Приказа  МО и Н РТ от 09.07.2012 №4154/12 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы 

начального общего и основного общего образования; 

9. Письма МО и Н РТ от 03.07.2012г. № 8852/13 «О перечне профессий»; 

10. Устава школы 

11. Лицензии на право ведения образовательной деятельности (№2409 , выданная 

Министерством образования и науки РТ 20 сентября 2011 года, срок действия – бессрочно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Адресность образовательной программы 
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     Общеобразовательная программа основного общего образования (2 ступень) адресована детям, 

освоившим 1-ую ступень обучения.  

     Состояние здоровья – 1-3 группы.  

     Срок освоения программы – 5 лет. 

     Порядок приема в Учреждение регламентируется Положением о правилах приема граждан в 

ОУ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.12г № 521, зарегистрированном в 

Министерстве юстиции РФ рег.номер 24999 от 25.07.12 г. «О внесении изменений в Порядок 

приема граждан в общеобразовательные учреждения» Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 15.02.12 г.» 107, Уставом  и Правилами приема в МБОУ Сахаровская СОШ).     

       Все дети имеют равный доступ на освоение образовательных программ МБОУ Сахаровская 

СОШ. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Учебные планы 
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3.1. Учебные планы Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

Сахаровская средняя общеобразовательная школа   Алексеевского муниципального  района 

Республики Татарстан для 5-9 классов   на 2014– 2015 учебный год составлены с учетом    

нормативно-правовой базы: 

 - Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции) №273-Ф от 29.12.2013 г, 

 - Закона РФ «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей 

редакции), 

 -Приказа МО и Н РФ №1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 -Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 года  

№ 1312, 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 03.06.2011 

№ 1994, 

 -  Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений РТ, реализующих 

программы начального общего и основного общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства Образования и Науки РТ № 4154/12 от 09.07.2012 г., 

 - Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений РТ, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

Образования и Науки РТ №4165/12 от 10.07.2012 г., 

 -  Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента  государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089, 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования» от 31.01.2012 года № 69,  

 - Федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 

учебный год(утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010г. №2080, 

зарегистрируемый в Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный № 19776), 

 - СанПиНа 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), 

- Локального акта школы «Положения о промежуточной и итоговой аттестации»,  приказ №67  

           от 04.05.2013г.                                                                                                 

-Закона Республики Татарстан «Об образовании» (в действующей редакции), 

-Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках 

в Республике Татарстан» №443 РТ от 18.07.2004г., 

- Устава школы от 09.08.2011 г. 

 

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

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

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

    Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам,  вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ МО и Н РФ 
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(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»). 

    При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание татарского языка и 

литературы, сохранены в пределах, установленных сеткой Регионального учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, что 

обеспечивает выполнение Закона РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан». 

             Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет педагогическому 

коллективу выполнять главную функцию – он помогает создавать условия для обеспечения 

развития школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в соответствии с 

требованиями государственного стандарта.     

 

II уровень - основное общее образование (5-9 классы) 
     Учебные планы для 5—9 классов в соответствии с федеральным базисным учебным планом ориентированы на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  
     Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год в 5-8 классах, и не менее 

34 учебных недели в 9 классе без учета экзаменационного периода . Продолжительность урока — 45 минут. 
В учебном плане представлено как годовое, так и недельное распределение часов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности, 
Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области, предусмотренные 

федеральным базисным учебным планом: «Филология», «Математика», «Искусство», 

«Физическая культура», «Технология».  Образовательная область «Филология» представлена 

такими учебными предметами, как русский язык, иностранный язык, литература, татарский язык и 

литература.  

      Для обязательного изучения  предмета "Искусство" отводится на этапе основного общего 

образования отводится 280 часов на ступени основного общего образования, которое 

представлено двумя образовательными компонентами: "Изобразительное искусство (Изо)" и " 

Музыкальное искусство (Музыка)" в 5-7 классах и Искусство (музыка и изо) в 8-9 классах.  

     В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" в объем недельной учебной нагрузки введѐн 

третий час физической культуры. Дополнительный час используется  на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания 
Максимальная нагрузка обучающихся соответствует гигиеническим требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных   учреждениях, санитарно эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 2821-10), 
зарегистрированных в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 
компонентом образовательного учреждения, установленное субъектом Российской Федерации в федеральном 

базисном учебном плане, сохраняется. 

 

Часы школьного компонента  распределены следующим образом: 
Часы компонента образовательного учреждения используются для  расширенного изучения отдельных учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана:  в 5 классе (3 часа),  в 6 классе (3 часа), в 7 классе (1 
час). В 9 классе часы компонента образовательного учреждения отводятся для реализации принципов 

дифференцированного обучения, профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки. Часы компонента 
образовательного учреждения распределяются в соответствии с запросами обучающихся.  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-akty/q7a.htm
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                                                               Учебный план 
для  5 -9  классов   

 

Учебные предметы                                                                 Количество часов в неделю по классам 

   5     6   7    8    9 Всего 

Русский    язык 105/   3    105/    3 105/     3  105/     3  70/     2 490/14 

Литература  70/    2     70/     2  70/      2   70/      2  105/   3 385/11 

Татарский язык  105/   3    105/    3 105/     3  105/     3   70/    2 490/14 

Татарская 

литература 
 70/    2     70/     2  70/      2   70/      2   70/    2 350/10 

Английский язык        105/   3     105/   3 105/     3  105/     3  105/   3 525/15 

Математика 175/   5     175/   5 175/     5  175/     5  175/   5 875/25 

Информатика      35/      1   70/    2 105/3 

История (включая 

историю татарского 

народа и 

Татарстана) 

 70/   2      70/    2  70/      2   70/      2   70/    2 350/10 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

      35/    1  35/      1   35/      1    35/   1 140/4 

География       35/    1  70/      2   70/      2    70/   2 245/7 

Природоведение  70/   2     70/2 

Физика    70/      2    70/     2    70/   2 210/6 

Химия       70/     2    70/   2 140/4 

Биология         35/   1   70/     2    70/     2    70/   2 245/7 

Искусство 

(Музыка 

ИЗО) 

 

 35/   1 

 35/   1 

       

       35/   1 

  35/   1 

 

35/  1 

35/  1 

 

 

 35/1 

 

    

      

    35/1  

      

280/8 

Технология  70/   2  70/    2 70/  2 35/   1        - 245/7 

ОБЖ    35/   1  35/1 

Физическая 

культура 
 105/   3    105/    3   105/  3 105/  3    105/   3 525/15 

ИТОГО: 
 1015/ 29  1050/   30 1190/  34 1260/    36 1190/  34 

5705/ 

163 

                                                        Компонент образовательного учреждения 

  105/3      105/3     35/1       ---    70/2 315/9 

 

Математика 

ОБЖ 

География 

 

Предпрофильная 

подготовка: 

(элективные 

курсы) 

      

Элективные 

курсы: 

Обществознание 

 

    

    35/1   

    35/1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

35/1 

 

  

35/1 

35/ 1 

35/1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    35/1 

  

 

     

 

 

35/1 

35/1 

 

70/2 

105/3 

35/1 

 

 

70/2 

 

 

 

35/1 

 

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1260/36 6020/ 

172 
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      Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной организации и локальными 

актами школы.   

    В школе созданы организационно – педагогические условия для реализации образовательных 

программ. Все образовательные предметные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают образование на уровне 

не ниже государственного образовательного стандарта по предметам базисного уровня.  

   Учебный план выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 

расширяет содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы школы, ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую 

работу, обеспечивает условия для профессионального самоопределения учащихся. 

  УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обучения, соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОО, реализующих образовательные программы общего образования  

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

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования). 

    Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение задач российского образования: 

доступность качественного образования, его инновационный характер и непрерывность, а также 

позволяет прогнозировать получение такого результата образовательной деятельности, который 

обеспечивает быструю адаптацию выпускников МБОУ Сахаровской СОШ в разных жизненных 

ситуациях, создает базу для успешного продолжения обучения в средних образовательных 

учреждениях и обучения в средних специальных учебных заведениях.  

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

школьников.  

Выполнение учебного плана будет обеспечено в полной мере необходимым количеством 

педагогических кадров согласно штатному расписанию. 

 

 

4. Программы учебных предметов. 

Требования к уровню подготовки выпускников по предметам 
 

Основное общее образование 

 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового 

периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую 

очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, 

в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 
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умениях, навыках и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, 

за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, 

Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией 

выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

(полного) общего, начального или среднего профессионального образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры 

является необходимым условием развития и социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
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работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста 

в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.  

 

Содержание образовательной программы основного общего образования реализуется через 

следующие предметные области: «Филология», «Математика», «Естествознание», 

«Обществознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Образовательная область «Филология» 

    Образовательная область «Филология» предусматривает изучение следующих предметов: 

русский язык, литература, татарский язык и татарская литература, иностранный (английский) 

язык. 

Русский язык 

    Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих спо- 

собностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со все- 

ми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

      Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

      Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще- 

ния. 

         Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание куль- 

турного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Образовательная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея- 

тельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
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литературного языка; о русском речевом этикете; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенство- 

вать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения 

русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать 

цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые 

содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний;  

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 

диалогическое и монологическое; их особенности. 

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), 

общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. Условия речевого общения. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и пути их 

преодоления. 

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), го- 

ворение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интерне- 

та. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной ин- 

формации, установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных 
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видов. 

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение 

подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных 

текстов на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со- 

циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. Написание 

сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с 

использованием разных функционально-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Текст как продукт речевой деятельности Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основ- 

ная мысль текста. Микротема текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Способы развития темы в тексте. Структура текста. Композиционно-

жанровое разнообразие текстов. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновид- 

ности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности 

языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, 

доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, 

резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Культура речи Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры речи. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями 

речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Общие сведения о русском языке 
Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Понятие государственного языка. Русский 

язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство межна- 

ционального общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних 

лет. Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), социальные диалекты 

(жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – ос- 

нова национального русского языка. Литературный язык как основа русской художественной 

литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы. 

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 
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(орфографические и пунктуационные). Словарь как вид справочной литературы. Словари 

лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и 

словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

Фонетика.  

Орфоэпия Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. Система гласных и согласных звуков 

русского языка: гласные ударные и безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и 

твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. Изменения звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы.Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и орфографией.Основные 

выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из выразительных 

средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма стихотворного текста. Понятие об 

орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Трудные случаи ударения в словах квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в формах 

слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. Орфоэпические словари и их использование в 

повседневной жизни. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование  
Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Корневые и 

некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка. Чередование гласных и 

согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в структуре 

слова. Понятие об этимологии. Этимологические словари русского языка. Основные способы 

образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффик- 

сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. 

Виды сложения. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования 

слов. Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов различных частей 

речи. Словообразовательные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. Членение слова на морфемы. Уточнение 

лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных спо- 

собов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 
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однокоренных слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. 

Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков).Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в пе- 

реносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за использованием 

переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи. Синонимы как слова, 

близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия 

синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за 

использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений 

в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. Антонимы как слова, 

противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за 

использованием антонимов в устных и письменных текстах. Историческая изменчивость 

словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути 

пополнения словарного состава языка. Исконно русские и заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимство- 

ваний в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности 

использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 

процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных 

ситуациях речевого общения. Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употреб- 

ления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 

употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных 

выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в речи. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и 

поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 

Фразеологические словари русского языка и их использование. Лексические и стилистические 

нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. 

Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характери- 

стик слов при употреблении их в речи. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных 

и публицистических текстах.Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Грамматика 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического Значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения час- 

тей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный признак 

существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; су- 
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ществительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные 

качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 

Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения 

качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по 

значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение числительных. 

Правильное употребление числительных в речи. Местоимение как часть речи. Вопрос о 

местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим при- 

знакам. Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в 

тексте. Правильное употребление местоимений в речи. Глагол как часть речи. Инфинитив. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные 

глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) 

наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. 

Правильное употребление глаголов в речи. Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и 

деепричастии в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола 

и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и 

деепричастий в речи. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения на- 

речий, их образование. Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей 

речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, 

их разряды. Союзы простые и составные. Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и 

употреблению. Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий. Звукоподражательные слова. Определение принадлежности слова к определенной 

части речи по его грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в 

практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. Правильное 

употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности и особенностей 

образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. Правильное 

употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. 

Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм количественных 

числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи 

личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка. 

Синтаксис  
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного 

и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор 
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падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений. 

Предложения утвердительные и отрицательные.Синтаксическая структура предложения. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), 

дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных пред- 

ложениях. Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.Предложения 

распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. Наблюдение за 

употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. Предложения с 

однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и неодно- 

родные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и 

деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, 

их смысловые и интонационные особенности. Наблюдение над употребле- 

нием предложений с обособленными членами в устных и письменных текстах. Обращение, его 

функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. Наблюдение за 

употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и официально-

деловом стиле. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). 

Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование 

вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах.Вставные конструкции. 

Особенности употребления вставных конструкций. Сложное предложение. Смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные средства син- 

таксической связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. Сложносочиненное 

предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. Сложноподчиненное предложение, 

его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных предложений 

в устных и письменных текстах. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 
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Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих 

отношений. Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 

предложений. Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 

с прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 

речевых высказываниях. Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. Соблюдение основных синтаксических норм 

русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т.д.) Правописание: орфография и пунктуация 

(100 час) Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.Правописание гласных 

и согласных в корнях слов.Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.Правописание окончаний в словах разных 

частей речи н и нн в словах разных частей речи. Употребление ъ и ь. Правописание гласных после 

шипящих и ц. Слитное и дефисное написание слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребле- 

ние знаков препинания. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

в использовании пунктуационных знаков. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. Выявление единиц языка 

с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, 

расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в практиче- 

ской деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Литература 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравст- 

венные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 
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и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе- 

цифика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как фено- 

мена 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. 

Примерная программа составлена с учетом преемственности с программой начальной 

школы, закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного текста, 

формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуаль- 

ное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 

Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным человече- 

ским ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, 

любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широ- 

ком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведе- 

ния, формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст воз- 

можно только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее каче- 

ство непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность на- 

слаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, необхо- 

димый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий возрас- 

тным особенностям учащегося. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

− выразительное чтение художественного текста; 

− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами коммента- 

рия, с творческим заданием); 

− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

− анализ и интерпретация произведения; 

− составление планов и написание отзывов о произведениях; 

− написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечат- 

лений; 

− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо- 

тать с ними. 

       Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьно- 

го образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искус- 

ство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в 

его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обра- 

щения к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета - 

важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное обра- 

зование способствует формированию его речевой культуры. 

      Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с рус- 

ским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всх филоло- 

гических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в 

различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на осно- 

вах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и 

др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. 

И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в 

основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисцип- 
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линами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художест- 

венной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружаю- 

щему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, не 

посредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм мыш- 

ления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освое- 

нию знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение 

к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 

      Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащих- 

ся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образ- 

ного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социаль- 

но-нравственные ориентиры. 

Цели 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззре- 

ния, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитиче- 

ского мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания ав- 

торской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произ- 

ведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, ос- 

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литерату- 

ры; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содер- 

жания; грамотного использования русского литературного языка при создании собст- 

венных устных и письменных высказываний. Содержание, рекомендуемое к усвоению в V-VI 

классах 

( Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников) 

 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражения богатства и 

многообразия духовного мира человека. Происхождение литературы. Миф. Литература и другие 

виды искусства. Мифология и ее влияние на возникновение и развитие литературы. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Коллективность творческого процесса в фольклоре. Жанры фольклора. Отражение в русском 

фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Влияние фольклорной образности и 

нравственных идеалов на развитие литературы. 

Малые жанры фольклора. Жанровые признаки пословицы и поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая природа загадок. Афористичность и образность малых 

фольклорных жанров.Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, 

их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как особый 

эпический жанр.  

Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Волк и журавль» (возможен выбор трех других 

сказок). Миф и сказка. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных. Народная 

мудрость сказок.. Соотношение реального и фантастического в сказочных сюжетах. 

Фольклорная и литературная сказка. Понятие об эпосе. 

Литературная сказка Х.К. Андерсен  
Слово о писателе.Сказка «Снежная королева» (возможен выбор другой сказки). 

Борьба добра и зла в сказках Андерсена. Мастерство писателя в построении сюжета и создании 

характеров. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
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Связь литературы с фольклором.«Повесть временных лет» (фрагменты, например, «Основание 

Киева», «Сказание о Кожемяке») (возможен выбор другого произведения).Образно-

стилистические особенности жанра летописи. "Повесть" как исторический и литературный па- 

мятник Древней Руси.«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (возможен выбор другого 

произведения).Представления писателей Древней Руси о духовной красоте человека. Изображение 

идеальных человеческих отношений. Тема любви и святости в повести. Цельность характеров 

героев.  

Зарубежная литература Д.Дефо (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе.Роман «Робинзон Крузо».История освоения мира человеком. Природа и 

цивилизация. Мужество и разум как средство выживания в суровых жизненных 

обстоятельствах. Образ главного героя. 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Классическая литература как образец нравственного и художественного совершенства. Вечность и 

актуальность проблем, поставленных русскими писателями XIX века. Изображение человеческих 

чувств и взаимоотношений в литературе «золотого» века. 

И.А. Крылов  
Слово о писателе. 

Басни: ―Квартет", "Волк и ягненок», "Свинья под Дубом", "Волк на псарне" (возможен 

выбор других басен). Жанр басни, история его развития. Басня и сказка. Образы животных и их 

роль в басне. Мораль басен и способы ее выражения. Аллегория как основа художественного мира 

басни. Выражение народного духа и народной мудрости в баснях И.А. Крылова. Языковое 

своеобразие басен Крылова. 

В.А. Жуковский  
Слово о поэте. 

Баллада «Лесной царь» (возможен выбор другой баллады). Реальное и фантастическое в балладе. 

Диалог как способ организации конфликта. Талант В.А. Жуковского-переводчика. 

Жанр баллады в зарубежной литературе 

Ф. Шиллер  
Слово о поэте. 

Баллада «Перчатка» (возможен выбор другого произведения). 

Идея чести и человеческого достоинства в балладе Шиллера. Напряженность сюжета и 

неожиданность развязки. 

А.С. Пушкин  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Няне», «И.И. Пущину», «Зимнее утро» Лирика как род литературы. Лирический 

герой, его чувства, мысли, настроение. Тема дружбы в лирике Пушкина. Мир природы и его 

поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро». Образ лирического 

героя. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (возможен выбор другой сказки). 

Фольклорные традиции в сказке Пушкина. Утверждение высоких нравственных ценностей. 

Борьба добрых и злых сил; закономерность победы добра. Понятие о стихотворной сказке. 

Роман «Дубровский»Сюжетные линии и герои повести, ее основной конфликт. Образ Владимира 

Дубровского. Нравственная проблематика повести. Тема «отцов и детей». Образы крестьян в 

повести. 

Повесть «Выстрел». 

Своеобразие главного героя повести. Характер Сильвио: благородство и самолюбие. 

Мстительность и ее преодоление. Смысл названия произведения. 

М.Ю. Лермонтов  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Бородино», «Листок», «Три пальмы». История Отечества как источник 

поэтического вдохновения и национальной гордости. Образ простого солдата – защитника 

родины. Олицетворение как один из художественных приемов при изображении природы 

Лермонтовым. Познание внутреннего мира лирического героя через природные образы. 
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Н.В. Гоголь  
Слово о писателе. 

Повесть "Ночь перед Рождеством" (возможен выбор другой повести из цикла «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»).Реальное и фантастическое в сюжете произведения. Яркость характеров. 

Сочетание лиризма и юмора в повести. Живописность языка гоголевской прозы. 

А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворение «Песня пахаря» (возможен выбор другого стихотворения). 

Поэтизация крестьянского труда в лирике Кольцова. Своеобразие жанра песни. Фольклорная 

образность. 

Ф.И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Есть в осени первоначальной…».Картины русской природы в изображении 

Тютчева. Пейзаж как средство создания настроения. 

А.А. Фет  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них − у дуба, у березы…». 

Лирический герой стихотворения Фета. Средства передачи настроения. Человек и природа в 

лирике Фета. Понятие о параллелизме. 

И.С. Тургенев  
Слово о писателе 

Повесть «Муму» (возможен выбор другой повести) Реальная основа повести. Изображение быта и 

нравов крепостнической России. Нравственное преображение Герасима. Сострадание и 

жестокость. Авторская позиция и способы ее проявления. 

А.К. Толстой  
Слово о поэте.Баллада «Василий Шибанов» (возможен выбор другого произведения). 

Цельность характера главного героя. Образ Ивана Грозного. Тема преданности и предательства. 

Нравственная проблематика баллады. 

Н.А. Некрасов  
Слово о поэте.Стихотворение «Крестьянские дети»Образы крестьянских детей. Речевая 

характеристика героев. Тема крестьянской доли. Внимание Некрасова к жизни простого народа. 

Стихотворение «Железная дорога». Образ народа-труженика и народа-страдальца. Народность 

некрасовской лирики. 

Поэма «Мороз, Красный Нос» (возможен выбор другой поэмы). Фольклорные традиции в поэме. 

Образ русской женщины. Трагическое и лирическое звучание произведения. Голос автора в поэме. 

Н.С. Лесков  
Слово о писателе.Рассказ «Левша».Русский характер в рассказе: талант и трудолюбие как 

отличительная черта русского народа. Проблема народа и власти в рассказе. Образ 

повествователя и стилистические особенности сказа Лескова. 

А.П. Чехов  

Слово о писателе.Рассказ «Толстый и тонкий».Сатира и юмор в чеховских рассказах. 

Разоблачение трусости и лицемерия. Роль художественной детали.Жанр новеллы в зарубежной 

литературе 

П. Мериме  
Новелла «Маттео Фальконе» (возможен выбор другого произведения). Характер как двигатель 

сюжета. Своеобразие главного героя. 

В.Г. Короленко  

Слово о писателе. Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья») (возможен выбор другого 

произведения). Гуманистический смысл произведения. Мир детей и мир взрослых. Контрасты 

судеб героев. Особенности портрета и пейзажа в повести. 

Тема детства в зарубежной литературе 

М. Твен  (возможен выбор другого зарубежного писателя). 

Слово о писателе. Повесть "Приключения Тома Сойера". Герои и события повести. Тема дружбы 

и мечты. Мастерство писателя в построении занимательного сюжета и в создании характеров. 
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ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  
Развитие классических традиций в литературе ХХ века. Нравственные ориентиры в человеческой 

жизни. 

Человек и природа в произведениях писателей ХХ века. 

В.В. Маяковский  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».Художественное новаторство поэзии В. 

Маяковского, словотворчество. Гуманистический смысл стихотворения. 

С.А. Есенин 

Слово о поэте. 

Стихотворение «Песнь о собаке» (возможен выбор другого стихотворения). 

Сострадание ко всему живому как основа есенинского творчества. 

Зарубежные писатели о животных 

Д. Лондон  
Слово о писателе.Повесть ―Белый клык‖ (возможен выбор другого произведения). 

Мир человека и мир природы в повести Лондона. Искусство автора в изображении животных. 

А.П. Платонов  
Слово о писателе.Рассказ "В прекрасном и яростном мире" (возможен выбор другого рассказа). 

Вопрос о нравственном содержании человеческой жизни. Приемы раскрытия характеров. 

Своеобразие стилистики платоновской прозы. 

А.С. Грин  
Слово о писателе.Повесть "Алые паруса" (возможен выбор другой повести). 

Торжество мира романтической мечты в повести А.С. Грина. Нравственный максимализм и 

душевная чистота ее главных героев. 

К.Г. Паустовский  
Слово о писателе. Рассказ «Парусный мастер» (возможен выбор другого рассказа). 

Тематика и проблематика произведения.М.М. Пришвин (4 час) 

Слово о писателе. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» (возможен выбор другого произведения). 

Поэзия природы в творчестве Пришвина. Образы Насти и Митраши. Смысл названия. Мудрость 

есте- 

ственного в художественном мире Пришвина. 

Н.М. Рубцов (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице» (возможен выбор других 

стихотворений).Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в ―тихой‖ лирике Рубцова. 

Ю.П. Казаков (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Тихое утро» (возможен выбор другого произведения).Образы детей в рассказе. 

Поведение и поступки героев в сложной ситуации. Нравственная проблематика произведения. 

Роль природы в рассказе. 

В. Г. Распутин (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Уроки французского» (возможен выбор другого произведения). Нравственная 

проблематика произведений Распутина. Духовная память человека как нравственная цен- 

ность. Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина. 

В.П. Астафьев (возможен выбор другого прозаика второй половины ХХ века) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Васюткино озеро».Основные черты характера героя, его становление в борьбе с 

трудностями. Художественная зоркость писателя в изображении красоты родной природы. 

О. Генри (возможен выбор другого зарубежного писателя) 

Слово о писателе. 

Рассказ «Дары волхвов» (возможен выбор другого произведения).Смысл названия рассказа. 
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Мастерство писателя в построении интриги. Неожиданность и закономерность финала. 

Любовь как дар; жертвенная сущность любви. 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 

Влияние литературы на формирование в человеке нравственного и эстетического чувства. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, 

красота, справедливость, совесть,дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. 
РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР  

Выражение в фольклоре национальных черт характера. Народное представление о героическом 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (возможен выбор другой былины).Былины как 

героические песни эпического характера, своеобразие их ритмико-мелодической организа- 

ции. Былина и сказка. Выражение в былинах исторического сознания русского народа. Былинный 

сюжет. Традиционная система образов в русском героическом эпосе. Герои былин, образы 

богатырей. 

Героический эпос в мировой культуре 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала» (фрагменты) (1 час) (возмо- 

жен выбор другого эпоса).Эпическое изображение жизни народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников. 

Гомер  
«Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа» (возможен выбор другого фрагмента). 

―Одиссея‖ как ―поэма странствий‖. Главный герой поэмы. Своеобразие гомеровского эпоса. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Религиозный характер древнерусской литературы. 

"Поучение‖ Владимира Мономаха (возможен выбор другого произведения).Жанр и композиция 

―Поучения‖. Основы христианской морали в "Поучении". Слава и честь родной земли, духовная 

преемственность поколений как главные темы "Поучения".―Житие Сергия Радонежского‖ 

(возможен выбор другого произведения).Жанр жития. Отражение в житии представления о 

нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека в "Житии…". Способы 

создания характера в "Житии". 

Литература европейского Возрождения 

М. Сервантес 
Слово о писателе. 

Роман «Дон Кихот» (фрагменты).Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот и проблема 

выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот как вечный образ. 

У. Шекспир  
Слово о писателе. 

Трагедия «Ромео и Джульетта». 

Драма как род литературы. Основной конфликт в трагедии. Судьба влюбленных в мире 

несправедливости и злобы. Отражение в трагедии "вечных" тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии. 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж…»); № 130 («Ее глаза на звез- 

ды не похожи…») (возможен выбор двух других сонетов).Мысль и чувство в сонетах Шекспира. 

Художественное своеобразие его лирики. 
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Классицизм и сентиментализм в русской литературе. Социальная и нравственная проблематика 

произведений русских писателей XVIII века. Обращение литературы к жизни и внутреннему миру 

«частного» человека. 

Отражение многообразия человеческих чувств, освоение темы ―человек и природа‖. 

Д.И. Фонвизин  
Жизнь и творчество (обзор).Комедия «Недоросль». 

Сатирическая направленность комедии. Развенчание нравов Простаковых и Скотининых. 

Идеальные герои комедии и их конфликт с миром крепостников. Проблема воспитания и идея 

гражданского служения в пьесе. Идея возмездия за безнравственность. Черты классицизма в 

комедии. 
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Театр европейского классицизма 

Ж.-Б. Мольер  
Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Мещанин во дворянстве» (возможен выбор другой комедии).Особенности 

классицистической драматургии. "Мещанин во дворянстве" как комедия нравов и характе- 

ров. Сатирическое значение образа господина Журдена. Журден и аристократы. 

Н.М. Карамзин  
Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза».Сентиментальный сюжет повести "Бедная Лиза", ее обращенность к 

душевному миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская 

позиция и формы ее выражения. Особенности языка и стиля повести. 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, 

человек и общество, человек и история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» 

человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому Отечества. Размышления о 

национальном характере. 

Нравственный смысл исторических сюжетов. 

В.А. Жуковский  
Жизнь и творчество (обзор).Баллада «Светлана».Баллада как лироэпический жанр. Сюжетные 

особенности баллад В.А. Жуковского. Образная система баллады ―Светлана‖, ее фольклорная 

основа. Нравственное содержание баллады. 

А.С. Пушкин  
Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Песнь о вещем Олеге», «Туча», «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»).Поэтическая 

интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Пес- 

ни…». Нравственная проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое 

звучание темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Повесть «Станционный смотритель». 

Образ Самсона Вырина и тема "маленького человека". Образ повествователя. Выразительность и 

лаконизм пушкинской прозы. 

Роман «Капитанская дочка»Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история 

создания романа. Соотношение исторического факта и вымысла. Исторические события и судьбы 

частных людей. Тема "русского бунта" и образ Пугачева. Гринев и Швабрин. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль эпиграфов. 

Повесть «Барышня-крестьянка» Сюжет и герои повести. Переосмысление Пушкиным 

проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на пути к счастью. 

Повесть «Пиковая дама» 

Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. Нравственно-философская 

проблематика про- 

изведения. Особенности использования фантастического. 

Жанр фантастической новеллы в зарубежной литературе 

Э.А. По (1 час) 

Слово о писателе. 

Новелла «Падение дома Ашеров» (возможен выбор другого произведения) 

Романтический пейзаж как средство воздействия на читателя. Образ главного героя. 

Фантастические 

события и реальное их объяснение. 

М.Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Тучи», «Листок». 

Развитие и переосмысление пушкинских традиций в пейзажной лирике Лермонтова. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Ка- 

лашникова».Сюжет поэмы, его историческая основа. Образ Ивана Грозного и тема власти. 

Нравственная проблематика и особенности конфликта в "Песне…". Калашников и Кирибеевич: 

сила и цельность характеров героев. Особенности языка поэмы, ее связь с устным народным 
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творчеством.Поэма «Мцыри».«Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека и 

обстоятельств. Тема природы. Особенности композиции и смысл финала. 

Н.В. Гоголь  
Слово о писателе.Повесть «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа повести. Героико-патриотический пафос повести, 

прославление товарищества, осуждение предательства. Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение любви и долга в душах 

героев. Особенности изображения человека и природы в повести. Роль детали в раскрытии 

характера. 

Комедия «Ревизор». Мастерство построения интриги в пьесе, особенности конфликта комедии. 

Смысл эпиграфа и сатирическая направленность комедии. Образ города и тема чиновничества. 

Хлестаков и хлестаковщина. Авторские средства раскрытия характеров. Мастерство речевых 

характеристик персонажей. Многозначность финала пьесы. Повесть «Шинель». 

«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и ―маленького человека‖. Мечта и 

действительность. Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». Значение фантастического 

финала повести. Гуманистический смысл повести и авторская ирония. Роль детали в прозе Гоголя. 

А.Н. Островский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Снегурочка» (возможен выбор другой пьесы). 

Мотив любви и «сердечной остуды» в «весенней сказке» «Снегурочка». Власть природы и порывы 

человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. Гуманизм театра Островского. 

И.С. Тургенев  
Слово о писателе. 

Рассказы: «Бирюк», «Бежин луг» (3 час) (возможен выбор двух других рассказов из цикла «За- 

писки охотника»).Отражение существенных черт русского национального характера в 

рассказах. Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической детали. Мастерство 

пейзажа.«Стихотворения в прозе»: «Воробей», «Русский язык» (1 час) (возможен выбор двух 

других произведений из цикла «Стихотворения в прозе») Жанровые особенности стихотворений в 

прозе. Многообразие их тематики. Лирико-философские раздумья автора о мире и человеке, о 

величии, красоте и образности русской речи. Музыкальность прозы Тургене- 

ва. 

Ф.И. Тютчев  
Слово о поэте. 

Стихотворение «С поляны коршун поднялся…», «Тени сизые смесились…», «Предопреде- 

ление», «Фонтан» (возможен выбор других стихотворений).Образная яркость и философская 

глубина лирики Тютчева. Размышления поэта о тайнах мироздания, 

взаимоотношениях человека и природы. Тема могущества и бессилия человека. Трагическое 

звучание темы 

любви. 

А.А. Фет  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Я тебе ничего не скажу…» (возможен выбор другого стихотворения). 

"Культ мгновения" в лирике Фета. Радость слияния человеческой души с миром природы. 

А.К. Толстой  
Слово о писателе.Роман «Князь Серебряный», стихотворение «Средь шумного бала, случайно…» 

(возможен выбор других произведений).Историческая тематика в творчестве Толстого. 

Художественная концепция Иоанна Грозного: мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

Нравственная проблематика произведений Толстого.Тема любви в лирике Толстого. Глубина и 

непосредственность чувств лирического героя. Живописность 

и музыкальность стихотворений Толстого 

Н.А. Некрасов  
Слово о поэте. 
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Стихотворения: «Тройка», «Размышления у парадного подъезда» (возможен выбор других 

стихотворений).Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. Повествовательное 

начало в лирике Некрасова. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  
Слово о писателе. 

Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пискарь», «Медведь на воеводстве» (возможен выбор трех других сказок). 

Особенности сюжетов и проблематики "сказок для детей изрядного возраста". Обличение 

нравственных пороков общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Отражение 

парадоксов народной жизни в сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов 

язык. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

Л.Н. Толстой  
Слово о писателе. 

Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).Роль внутреннего монолога в раскрытии 

характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и переживаний. 

Тема детской открытости миру.Рассказ «После бала» (возможен выбор другого рассказа). 

Особенности сюжета и композиции. Решение темы любви в рассказе. Проблема смысла жизни. 

Проблема жестокости. Идея нравственного самосовершенствования. Прием контраста в рассказе. 

Роль художественной детали в раскрытии характеров. 

Ф.М. Достоевский  
Жизнь и творчество (обзор) 

Повесть «Белые ночи» (возможен выбор другой повести).Традиции сентиментализма в повести 

«Белые ночи». Судьба Мечтателя и образ Петербурга. Особенности художественной манеры Ф.М. 

Достоевского. 

В.М. Гаршин  

Слово о писателе.Рассказ «Красный цветок» (возможен выбор другого произведения). 

Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. Тема страстного сопротивления злу. 

Символический образ Красного цветка. 

А.П. Чехов  
Слово о писателе. 

Рассказ «Хамелеон».Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали, ее 

связь с внутренним состоянием персонажа и авторским отношением к нему. Сатирический пафос 

произведения. 
ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Обращение писателей ХХ века к художественному опыту своих предшественников. Исторические 

события, их восприятие современниками. Своеобразие русской поэзии ХХ века. Художественные 

искания русских писателей ХХ века. Человек и история в литературе ХХ века: проблема выбора 

пути. Русская литература советского времени. Проблема героя. Годы военных испытаний и их 

отражение в литературе. Утверждение нерушимости нравственных устоев в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, гражданская война, Великая Отечественная война). 

И.А. Бунин  
Слово о писателе. 

Ра Нравственный смысл произведения. Выразительность и точность художественной детали в 

прозе Бунина. Роль детали в рассказах Бунина. Художественное мастерство Бунина-прозаика. 

А.И. Куприн  
Слово о писателе.Рассказ «Гамбринус» (возможен выбор другого произведения). 

Человек и общество как одна из «вечных» проблем литературы, ее отражение в рассказе. 

Своеобразие главного героя. Гуманистический пафос произведения Куприна. 

М. Горький  
Слово о писателе. Повесть «Детство» (возможен выбор другой повести).Традиции Л.Н. 

Толстого, их переосмысление Горьким. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа рус- 

ского человека. Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 

«Песня о Соколе» (возможен выбор другого произведения).Романтизм раннего творчества М. 
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Горького. Прием контраста в произведениях Горького. Вопрос о смысле жизни. Проблема 

гордости и свободы. Тема подвига. 

А.А. Блок  
Слово о поэте 

Стихотворения: «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О весна без конца и без краю…» 

(возможен выбор двух других стихотворений).Своеобразие лирики А. Блока, отражение в ней 

высоких идеалов. Тема любви и «страшного мира» в лирике поэта. Мотив отрицания и принятия 

жизни. 

В.В. Маяковский  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле- 

том на даче», «О дряни» (возможен выбор других стихотворений).Реальное и фантастическое в 

сюжете произведения. Представление поэта о сущности творчества. Сатира в творчестве 

Маяковского. Мещанство как социальная опасность Особенности поэтического языка 

Маяковского. Роль рифмы. 

А.А. Ахматова  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Сероглазый король» (возможен выбор другого стихотворения). 

Психологизм изображения чувств в лирике Ахматовой. Роль художественной детали. 

Б.Л. Пастернак  
Слово о поэте.Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» (возможен выбор других 

стихотворений).Картина природы, преображенная поэтическим зрением Пастернака. Сравнения 

и метафоры в художественном мире поэта. 

М.А. Булгаков  
Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Собачье сердце». 

Особенности булгаковской сатиры. Сюжет и система образов повести. Авторская позиция и 

способы ее выражения. "Шариковщина" как социальное и моральное явление. Философская 

проблематика повести. 

А.Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Василий Теркин». Главы: «Переправа», «Два бойца», «Поединок» (возможен вы- 

бор трех других глав)История создания поэмы, ее читательская судьба. Тема человека на войне в 

поэме. Особенности сюжета поэмы. Отражение русского национального характера в образе 

Василия Теркина. Тема родины и ее воплощение в поэме. Сплав трагического и комического, 

народность языка ―Книги о бойце‖. 

Литература народов России 

М. Карим ( (возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о писателе.Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие» (возможен 

выбор двух других произведений). 

Воспевание дружбы между народами, гуманистический пафос стихотворений, их 

афористичность, глубокий лиризм, отражение в них народной мудрости. 

Близость образа героя поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы Твардовского. 

М.М. Зощенко  
Слово о писателе. Рассказы: «Жертва революции», «Интересная кража в кооперативе» (из 

«Голубой книги») (возможен выбор двух других рассказов). Сатира и юмор в рассказах Зощенко. 

Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. Человек и история. Образ 

повествователя и авторская позиция. Традиции сказовой манеры Лескова в 

сатирическом творчестве Зощенко. 

Н.А. Заболоцкий  
Слово о писателе. Стихотворения: «Гроза идет», «Не позволяй душе лениться…» (возможен 

выбор других стихотворений).Традиции русской философской поэзии в творчестве Заболоцкого. 

Мир природы и душа человека. Непосредственность человеческих чувств в стихотворениях 

Заболоцкого. 
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В.М. Шукшин  
Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал», «Чудик» (возможен выбор двух других рассказов). 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности.Образ «странного» героя в литературе. 

А. Сент–Экзюпери  
Слово о писателе. Сказка «Маленький принц». 

Своеобразие жанра философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Духовное и 

материальное, красивое и полезное в иерархии жизненных ценностей. Галерея образов 

«взрослых». Тема любви и дружбы.Ответственность как основа человеческих отношений. 

Аллегория и метафора в сказке. 

Б.Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс» (возможен выбор других 

стихотворений).Мудрость и душевная щедрость лирического героя поэзии Окуджавы. Авторская 

песня как жанр и как явление культуры. 

В.С. Высоцкий ( (возможен выбор другого поэта второй половины ХХ века) 

Слово о поэте 

Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Лирический герой поэзии Высоцкого. Исповедальный пафос и 

напряженность чувств в лирике Высоцкого. Влияние авторского исполнения на восприятие его 

произведений. 

Содержание, рекомендуемое к усвоению в IX классе 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные 

ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, еѐ 

гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Национальная самобытность русской 

литературы. Русская литература в контексте мировой. Эпохи развития литературы. Понятие о 

литературном процессе. 

Литература эпохи Античности 

Катулл (Слово о поэте. Стихотворения: «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить иль признательность друга…» (возможен выбор других стихотворений). 

Поэзия Катулла – противостояние жестокости и властолюбию Рима. Любовь как приобщение к 

безмерности природы. Щедрость души поэта и мотивы отчаяния и гнева в его стихотворениях. 

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэтов Античности. 

Литература эпохи Средневековья 

Данте  
Слово о поэте. 

«Божественная комедия» («Ад», I, V Песни) (возможен выбор других фрагментов). 

Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к истине. Тема 

страдания и 

очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы древнерусской 

литературы. Истоки и начало древнерусской литературы, еѐ христианско-православные корни. 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

«Слово о полку Игореве» Открытие "Слова…", его издание и изучение. Вопрос о времени 

создания и об авторстве "Слова…". Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция "Слова…". Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы 

русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Символика ―Слова‖, своеобразие авторского стиля. "Слово" 

и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы и переложения 

произведения. 
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Литература эпохи Возрождения 

У. Шекспир  
Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Гамлет». 

Человеческий разум и «проклятые вопросы» бытия. Гамлет как рефлексирующий герой. Мысль и 

действие. Необходимость и бесчеловечность мести. Трагический характер конфликта в 

произведении. Гамлет в ряду«вечных» образов. 
ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА  

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм как 

литературное направление. Идея гражданского служения, прославление величия и могущества 

Российского государства. Античность и классицизм. Сентиментализм как литературное 

направление. Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

М.В. Ломоносов  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Импе- 

ратрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты) (возможен выбор другого произведения) 

Жанр оды. Прославление в оде важнейших ценностей русского Просвещения: мира, родины, 

науки.Средства создания образа идеального монарха. 

Г.Р. Державин  
Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Фелица», «Памятник» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Традиция и новаторство в поэзии Г.Р. Державина. Жанры поэзии Державина. Отражение в лирике 

поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

А.Н. Радищев  
Слово о писателе.«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Отражение в "Путешествии…" просветительских взглядов автора. Быт и нравы 

крепостнической Руси в книге Радищева, ее гражданский пафос. Черты классицизма и 

сентиментализма в "Путешествии…".Жанр путешествия как форма панорамного изображения 

русской жизни. 

Европейская литература эпохи Просвещения 

И.-В. Гете  
Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст» (фрагменты).Интерпретация народной легенды о докторе Фаусте. Диалектика 

добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. Жажда познания как свойство 

человеческого духа. 
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

Новое понимание человека в его связях с национальной историей (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права). Осмысление русской литературой ценностей 

европейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Воплощение в 

литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического героя с миром. Особенности романтического пейзажа. 

Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как основоположник 

новой русской литературы. Роль литературы в формировании русского языка. 

Проблема личности и общества. Тип героя-индивидуалиста. Образ «героя времени». Образ 

человека-праведника. Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе, многообразие реалистических тенденций. Историзм и психологизм в литературе. 

Нравственные и философские искания русских писателей. Глубинная, таинственная связь 

человека и природы. 

В.А. Жуковский ( 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: ―Море‖, "Невыразимое" (возможен выбор двух других стихотворений). 
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Черты романтизма в лирике В.А. Жуковского. Тема человека и природы, соотношение мечты и 

действи- 

тельности в лирике поэта. 

А.С. Грибоедов 
Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума» 

Специфика жанра комедии. Искусство построения интриги (любовный и социально-

психологический конфликт). Смысл названия и проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская 

Москва. Мастерство драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.). 

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и 

реализма в комедии, образность и афористичность ее языка. Анализ комедии в критическом этюде 

И.А. Гончарова ―Мильон терзаний‖. 

Европейская литература эпохи романтизма 

Дж. Г. Байрон  
Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Корсар» (возможен выбор другого произведения) 

Романтизм поэзии Байрона. Своеобразие ―байронического‖ героя, загадочность мотивов его 

поступков. Нравственный максимализм авторской позиции. Вера и скепсис в художественном 

мире Байрона. 

А.С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг не- 

рукотворный…»; «Деревня», «Осень» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике. 

Основные мотивы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творчество), их развитие на разных 

этапах его творческого пути. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики 

Пушкина. Гармония мысли и образа. "Чувства добрые" как нравственная основа пушкинской 

лирики. Поэма «Цыганы» (возможен выбор другой романтической поэмы) 

Черты романтизма в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

Свобода и своеволие, столкновение Алеко с жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы. 

«Моцарт и Сальери» (возможен выбор другой трагедии из цикла «Маленькие трагедии») 

«Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных 

путях служения искусству. 

Роман в стихах «Евгений Онегин» Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство 

эпического и лирического начал. Образ автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской литературе. Онегин 

и Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. 

Онегинская строфа. Оценка художественных открытий А. С. Пушкина в критике В.Г. Белинского 

(фрагменты статей 8, 9 из цикла «Сочинения Александра Пушкина»). 

М.Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…), «Молитва» («В минуту 

жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», 

«Пророк». Развитие в творчестве М. Ю. Лермонтова пушкинских традиций. Основные мотивы 

лирики: тоска по идеалу, одиночество, жажда любви и гармонии. Образ поэта в лермонтовской 

лирике. Поэт и его поколение. Тема родины. Природа и человек в философской лирике 

Лермонтова. Роман «Герой нашего времени» Жанр социально-психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции произведения, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин в ряду героев романа (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, 

представители "водяного общества", Вернер, Вуличас). Тема любви и женские об- 

разы в романе. Печорин в галерее "лишних людей". Нравственно-философская проблематика 

произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в романе. 

К.Н. Батюшков ( (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 
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Слово о поэте. Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» (возможен выбор других стихотворений). Батюшков как представитель «легкой» 

поэзии, «поэт радости» (А.С. Пушкин). Свобода, музыкальность стиха и сложность, 

подвижность человеческих чувств в стихотворениях Батюшкова. 

А.В. Кольцов (возможен выбор другого поэта пушкинской поры) 

Слово о поэте. Стихотворения: «Не шуми ты, рожь…», «Разлука», «Лес» (возможен выбор 

других стихотворений). Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным песням и индивидуальный характер образности. Горе и радость 

сердца простого человека в поэзии Кольцова. 

Е.А. Баратынский  
Слово о поэте. Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», «Разуверение» 

(возможен выбор других стихотворений). Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

Русские корни и национальный характер поэзии Баратынского. Творчество как обитель души. 

Жанр элегии в лирике Баратынского. Осмысление темы поэта и поэзии. 

Н.В. Гоголь  
Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души» (I том). 

История замысла, жанр и композиция поэмы, логика последовательности ее глав. Авантюра 

Чичикова как сюжетная основа повествования. Место Чичикова в системе образов. Образы 

помещиков и чиновников и средства их создания. Место в сюжете поэмы ―Повести о капитане 

Копейкине‖ и притчи о Мокии Кифовиче и Кифе Мокиевиче. Смысл названия произведения. 

Души мертвые и живые в поэме. Лирические отступления в поэме, образ Руси и мотив дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя (прием контраста, роль гиперболы и сравнения, 

алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие гоголевского реализма. 

А.А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (возможен выбор другого стихо- 

творения).Тема «невыразимого» в лирике Фета. Неисчерпаемость мира и бессилие языка. 

Н.А. Некрасов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Вчерашний день, часу в шестом…» (возможен выбор другого стихотворения). 

Представления Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской Музы. 

А.П. Чехов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и трагическое в прозе Чехова. 

Трансформация темы «маленького» человека. Особенности авторской позиции в рассказах. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. Образ России 

в поэзии ХХ века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 

Обращение писателей второй половины ХХ века к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных русских 

характеров. 

А.А. Блок  
Слово о поэте. 

Стихотворение «Русь» (возможен выбор другого стихотворения).Родина и любовь как единая тема 

в творчестве Блока. Художественные средства создания образа России. Лирический герой 

стихотворения. 

С.А. Есенин  
Слово о поэте. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Отговорила роща золотая…» (возможен 

выбор других стихотворений). Поэтизация крестьянской Руси в творчестве Есенина. 

Эмоциональная искренность и философская глубина поэзии Есенина. Человек и природа в 

художественном мире поэта. 

А.А. Ахматова  
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Слово о поэте. 

Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», «Мужество» (возможен выбор дру- 

гих стихотворений). Война как проверка человека на мужество, человечность и патриотизм. 

Активность гражданской позиции поэта. Тема родины и гражданского долга в лирике 

Ахматовой. 

М.А. Шолохов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской прозы. Особенности сюжета и композиции 

рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея Соколова. Проблема нравственного 

выбора в рассказе. Роль пейзажных зарисовок в рассказе. 

А.И. Солженицын  
Слово о писателе. 

Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая основа рассказа, его художественное своеобразие. 

Образ главной героини и тема праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай  
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Слово о поэте.Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор других произведе- 

ний). Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы газели. Тукай как 

переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его вклад в развитие 

татарского языка и литературы. 

 

Зарубежная литература 20 века. Э.Т.А. Гофман Одно произведение по выбору. 

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. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 

− Фольклор. Жанры фольклора. 

− Литературные роды и жанры. 

− Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

− Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, компози- 

ция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный ге- 

рой, лирический герой. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-литературные понятия 

изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. Дополни- 

тельными понятиями являются: 

− Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 

− Общее и национально-специфическое в литературе. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 
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Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать харак- 

теристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю- 

дая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу- 

ментировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русско- 

го литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справоч- 

ная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Татарский язык 

5 сыйныф 

Урта баскычта рус телле балаларга татар телен укыту максатлары берничҽ аспектны үз эченҽ ала: 

танып  белү, үстерү, тҽрбия, белем бирү. 

 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан тыш, 

шушы тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, тарихи 

үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып яшҽргҽ 

ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен аңларга, хҿрмҽт итҽргҽ, ҽдҽбият-

сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзенең рухи үсешен баета алу мҿмкинлегеннҽн 

файдаланырга тиеш. Программа эчтҽлеге телгҽ ҿйрҽтү процессын бала ҿчен ―башка дҿньяга тҽрҽзҽ 

ачу‖ булырлык һҽм шуның аркылы аның үз яшҽешендҽ тулырак аңлавына ярдҽм итҽрлек итеп 

сайланды.  

Урта  баскычта татар халкының рухи дҿньясын чагылдырган, тормыш  – кҿнкүрештҽге 

ҽхлҽкый проблемаларны үз эченҽ алган, укучыларның кызыксынуларына, яшь үзенчҽлеклҽренҽ 

туры килгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн танышу;  Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр, Татарстанның дҽүлҽт 

символлары, Татарстанның территориясе, географик урыны; башкалабызКазанның тарихи үткҽне, 

бүгенге йҿзе; татар сҽнгатенең тҿрле тармаклары буенча күренекле шҽхеслҽр турында 

укучыларның татарча сҿйли алулары тҿп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шҽхеснең белемле булуы, тҽрбиялелек һҽм аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ 
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тора. Укыту процессында үстерү, тҽрбия максатларын даими күзаллап эшлҽү – укытуның практик 

ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерүгҽ 

аеруча игътибар бирү талҽп ителҽ: 

– фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дедуктив фикерлҽү;  

– хҽтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

– ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне үстерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽре буенча да 

эш оештырганда,бу максатлар беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 
Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын оештыру 

мҿмкин түгел. Тҽрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. 

Шуңа күрҽ программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу 

мҿһим. Эчтҽлектҽ ҽхлакый проблемалар булган текстлар үзлҽре үк коммуникатив мотивациягҽ ия, 

шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру ҽллҽ ни кыенлык тудырмый. Башка миллҽт вҽкиллҽренең 

күңелен яулардай, аларда гомумкешелек ҽхлакый сыйфатларны тҽрбиялҽрдҽй татар ҽдҽбияты 

ҿлгелҽре белҽн таныштыру да шушы ук максатка буйсындырыла,сҿйлҽшү-аралашуга алып чыгуга 

кулайрак булган ҽдҽби ҽсҽрлҽр тҽкъдим ителҽ.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик белемнҽр 

суммасы дҽрҽҗҽсендҽ генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда 

кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дҽ булса сүзне, я грамматик 

категорияне тану, аеру, аңлау, тҽрҗемҽ итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, аларны аралашу максатыннан 

мҿстҽкыйль кулланырлык дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен дҽүлҽт 

теле буларак ҿйрҽнү бурычы үтҽлҽ.   

5нче сыйныф ҿчен татар телен ҿйрҽнүнең нигезенҽ түбҽндҽге принциплар салынды: үстерелешле 

укыту, планлаштыру һҽм контроль, укытуның индивидуаль һҽм дифференциаль формалары, 

күрсҽтмҽлелек, индивидуальлелек, фҽннилек. 

Укыту курсының тӛп эчтәлеге: 

Предмет буенча билгеләнгән 

тематик эчтәлек, якынча 

сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив максат 

Без мәктәптә (27сәг.) 

Дҽреслҽр расписаниесе, дҽреслҽр 

ҽзерлҽү, ҿй эше эшлҽү. Билгелҽр. 

Уку-язу ҽсбаплары, аларны 

тҽртиптҽ, саклап тоту. Китапханҽдҽ. 

Уку-язу ҽсбапларының барлыгын, юклыгын, санын, 

кирҽклеген хҽбҽр итҽ белү (сорау),  үзеңҽ сорап алу, 

иптҽшеңҽ тҽкдим итҽ белү. Беренче сентябрь–Белем 

бҽйрҽме турында сҿйли белү. Дҽреслҽр расписаниесе 

буенча нҽрсҽ эшдҽгҽнне ҽйтҽ белү. Ҿй эшен ҽзерлҽү, 

ҽзерлҽмҽүнең сҽбҽбен ҽйтҽ белү. Ни ҿчен яхшы, начар 

билгелҽр алу турында сҿйлҽшү.Уку-язу ҽсбаплары, аларны 

саклап тоту турында киңҽш бирҽ белү. Китапханҽчедҽн 

кирҽкле китапларны сорап ала белү. 

Мин – ӛйдә булышчы. (35сәг.) 

Без ҽти-ҽнигҽ булышабыз. Ҿйдҽге 

эшлҽр. Без бергҽ эшлибез. Ҿй 

хезмҽте ҿчен рҽхмҽт белдерү һҽм  

Үзеңнең кҿндҽлек режимың турында сҿйли белү. Вакытны 

сорый, ҽйтҽ белү. Ҿйдҽ эшлҽгҽн эшлҽрне ҽйтҽ, сорый, куша 

белү. Эш эшлҽргҽ риза булуыңны, булмавыңны белдерү. 

Ҿй эшлҽрендҽ үзеңҽ булышырга, ярдҽм итҽргҽ сорый, 

нҽрсҽ эшлҽргҽ кирҽк икҽнен ҽйтҽ белү. Кибеткҽ барырга 
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мактау. Кем эшлҽми - шул ашамый. куша, нҽрсҽ алырга икҽнен ҽйтҽ, сорый белү. Ҿйдҽге 

эшлҽрне эшлҽргҽ киңҽш бирҽ, яхшы эшлҽр ҿчен мактый 

белү.Ҿйдҽге хезмҽттҽ катнашуга карап, кешелҽргҽ бҽя бирҽ 

белү. 

Дуслар белән күңелле. (24 сәг.) 

Минем дустым бар. Дус була белү 

сыйфатлары. Дуслар белҽн итҽгатьле 

сҿйлҽшү. Дуслар, ҿлкҽннҽр белҽн 

телефоннан сҿйлҽшү ҽдҽбе. Дуслар 

белҽн туган кҿн үткҽрү. Кибеттҽн 

ризыклар алу. Табын ҽзерлҽү. Табын 

янында үз-үзеңне тоту. 

Дустыңның барлыгын, кемнҽр белҽн дус икҽнеңне, 

аларның нинди булуын ҽйтҽ белү. Кайда, кайчан 

дуслашкан, дусның нинди булуын, бергҽ нишлҽгҽнне сҿйли 

белү. Чын дусның авыр хҽлдҽ калдырмавын, бер-береңҽ 

ярдҽм итү турында сҿйлҽшү. Дусларны телефоннан 

уйнарга чакыра, туган кҿнгҽ итагҽтле чакыра белү. Дуслар 

белҽн туган кҿнгҽ ҽзерлҽнү, кибеттҽн ризыклар алу, 

кибетче белҽн сҿйлҽшҽ белү. Татар халык ашларын, 

нҽрсҽлҽр ярату, яратмауны ҽйтҽ белү.Табын ҽзерлҽү 

турында сҿйлҽшү. Табын янында үз-үзеңне тоту 

кагыйдҽлҽрен сҿйли белү. 

 

Дүрт аяклы дусларыбыз. (8 сәг.) 

Дүрт аяклы дусларның токым нары,  

кыяфҽтлҽре, гадҽтлҽре.  

Дүрт аяклы дусларыбызның токымнары,  кыяфҽтлҽре, 

гадҽтлҽре турында сҿйлҽшҽ белү. Этлҽр турында кызыклы 

мҽгълүмат ҽйтҽ белү. 

Без спорт  яратабыз. (8 сәг.) 

Тҽн ҽгъзалары. Табибта. Сҽламҽт 

булу кагыйдҽлҽре.Спорт белҽн 

шҿгыльлҽнү.  

Тҽн ҽгъзаларының исемнҽрен, нҽрсҽ авыртуын, 

авыртмавын табибка ҽйтҽ, сорый белү. Спорт тҿрлҽрен 

аера, үзеңнең нинди спорт тҿрен яратканыңны, нинди 

спорт түгҽрҽгенҽ йҿргҽнеңне, физкультура дҽресендҽ нҽрсҽ 

эшлҽгҽнеңне ҽйтҽ белү. Сабантуйдагы милли уеннарны 

ҽйтҽ, Сабантуйга бару, катнашу турында сҿйлҽшү. 

 

  

                                                   Әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр 

1. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽре.  

2. Тартым һҽм килеш белҽн тҿрлҽнгҽн исемнҽрнең берлек һҽм күплек сандагы 

кушымчаларын аера белү. 

3. Тамыр, кушма парлы, тезмҽ исемнҽрнең ясалышы, аларның сҿйлҽмдҽ куллануын 

кабатлау. 

4. Исемнҽргҽ кушымчалар ялгану тҽртибе. 

5. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре белҽн таныштыру, аларны сҿйлҽмдҽ куллану. 

6. Микъдар, тҽртип, җыю саннарын аера белү. 
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7. Мин, син, ул зат алмашлыкларының, тҿшем килешлҽрендҽ сҿйлҽмдҽ куллана белү. 

8. Зат алмашлыкларының урын-вакыт килешендҽ сҿйлҽмдҽ куллану. 

9. Хҽзерге заман хикҽя фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

10.Билгеле үткҽн заман хикҽя фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта зат-сан белҽн 

тҿрлҽнеше. 

11.Билгесез үткҽн заман хикҽя фигыльнең барлыкта зат-сан белҽн тҿрлҽнеше белҽн 

танышу. 

12.Боерык фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта  2нче затта тҿрлҽнешен сҿйлҽмдҽ куллану.  

13.Фигыльнең инфинитив формасын сҿйлҽмдҽ куллану. 

14.Фигыльнең инфинитив формасын модаль сүзлҽр (кирҽк, кирҽкми, ярый, ярамый) 

белҽн сҿйлҽмдҽ куллану 

15.. Эшләргә телим – тҿзелмҽсен сҿйлҽмдҽ куллану. 

16.Ӛчен, шикелле бҽйлеклҽрен сҿйлҽмдҽ куллану. 

                17.Кереш сүзлҽрне (минемчә, синеңчә, билгеле, әлбәттә, беренчедән, минем 

фикеремчә) сҿйлҽмдҽ куллану  

 

6 класс татар теле 

Эш программасы структурасы 

 Эш программасы түбҽндҽге компонентлардан тора: аңлатма язуы, УМК, укучыларның белем 

дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр, тематик план, программаның тематик эчтҽлеге,  календарь-тематик 

план,ҽдҽбият исемлеге . 

Рус мҽктҽплҽрендҽ укучы рус телле балаларга татар ҽдҽбияты укытуның тҿп максатлары 

Укытуның максаты җҽмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белҽн билгелҽнҽ. Татарстан 

Республикасының белем бирү системасына куйган тҿп бурычы – иҗади фикерлҽүче, 

инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле һҽм ике дҽүлҽт һҽм чит теллҽрдҽ 

дҽ иркен сҿйлҽшеп аралашучы шҽхес тҽрбиялҽү. 

Рус телле балаларга татар теле укыту максаты киңкырлы һҽм ул берничҽ аспекттан тора: танып 

белү, үстерү, тҽрбия, белем бирү. 

1. Танып белү максатының эчтҽлеге  

Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан тыш, шушы 

тҿбҽктҽ тҿп халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, тарихи үткҽнен, 

бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып яшҽргҽ ҽзерлҽнүче һҽр 
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кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен аңларга, хҿрмҽт итҽргҽ, ҽдҽбият-сҽнгать 

вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзенең рухи үсешен баета алу мҿмкинлегеннҽн 

файдаланырга тиеш.  

Татар исемнҽрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимикасын дҿрес ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтү, 

аларның семантикасы белҽн кызыксындыру, балалар фольклоры, татар халкы авыз иҗаты, 

ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽре белҽн таныштыру-башлангыч этапта танып белү максатының тҿп 

эчтҽлеген тҽшкил итҽ. Урта звенода Татарстанда яшҽүче миллҽтлҽр, Татарстан символикасы, 

башкалабыз Казанның тарихы, бүгенге йҿзе, Татарстанның территориясе, географик урыны, 

экономик бҽйлҽнешлҽре, татар сҽнгатенең тҿрле тармаклары буенча билгеле булган шҽхеслҽр, 

Бҿек Җиңүгҽ Татарстанның ҿлеше турында укучыларның татарча сҿйли алулары тҿп максат итеп 

куелды. 

2. Үстерү максатының эчтҽлеге 

Белем бирү максаты методика фҽнендҽ бик озак еллар буе беренчел дҽрҽҗҽдҽге максат итеп 

саналды. Лҽкин дидактик максатларның башкаларын икенчел дҽрҽҗҽдҽ дип карау, киресенчҽ, 

белем бирү максатының тиешле дҽрҽҗҽдҽ тормышка ашырылмавына китерде. Шҽхеснең белемле 

булуы, тҽрбиялелек һҽм аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ тора.  

     Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерүгҽ аеруча игътибар талҽп ителҽ: 

- фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ 

бҽйлҽнешлҽрен табу, индуктив, дидуктив фикерлҽү;  

- хҽтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

- аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

- ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне устерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽре буенча да эш 

оештырганда бу максатлар беренче планга куела. 

3. Тҽрбияви максатның эчтҽлеге 

      Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын оештыру мҿмкин 

түгел. Ҽлбҽттҽ, укытучының шҽхси сыйфатлары, укучы белҽн махсус оештырылган мҿгамҽлҽсе 

укыту-тҽрбия процессында зур роль уйный. Лҽкин, тҽрбия процессы, беренче чиратта, укытуның 

эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. Шуңа күрҽ программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның 

тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу - авторларның беренчел бурычы булды. Балаларның яшь 

үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн, аларны кызыксындырган мораль проблемаларны үз эченҽ алган 

эчтҽлек, беренчедҽн, укыту процессында тҽрбияви функция башкарса, икенчедҽн, турыдан-туры 

коммуникатив мотивация туу белҽн бҽйле.  

            4.  Белем бирү максатының эчтҽлеге 

       Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик белемнҽр 

суммасы дҽрҽҗҽсендҽ генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда 

кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дҽ булса сүзне, я грамматик 

категорияне тану, аеру, аңлау, тҽрҗемҽ итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, аларны аралашу максатында 



439 

 

мҿстҽкыйль кулланырлык дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен дҽүлҽт 

теле буларак ҿйрҽнү бурычы үтҽлҽ. 

         Билгеле булганча, укытуның максаты җҽмгыять тарафыннан куелган социаль заказ белҽн 

билгелҽнҽ. Татарстан Республикасының белем бирү системасына куйган тҿп бурычы - иҗади 

фикерлҽүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле һҽм ике дҽүлҽт һҽм 

чит теллҽрдҽ дҽ иркен сҿйлҽшеп аралашучы билингваль (полилингваль) шҽхес тҽрбиялҽү. 

7 сыйныф 

 

Татар теленҽ ҿйрҽтүнең тӛп максаты – гамәли максат: телне аралашу чарасы буларак үзлҽштерү 

ҿчен, укучыларга гаилҽ-кҿнкүрешкҽ, уку хезмҽтенҽ бҽйле сҿйлҽм ситуациялҽре кысаларында 

белем бирү һҽм күнекмҽлҽрен үстерү. Гомуми белем бирү максаты укучыларның акыл 

эшчҽнлеген активлаштыру, логик фикерлҽү сҽлҽтен камиллҽштерү, сҿйлҽм культурасын үстерүдҽн 

гыйбарҽт.  

Тәрбияви максат балаларның рухи дҿньяларын баету, аларны татар халкының мҽдҽнияте һҽм 

сҽнгате белҽн таныштыру, тҿрле миллҽт вҽкиллҽре арасында дуслык һҽм хҿрмҽт хисе тҽрбиялҽүгҽ 

юнҽлтелҽ.                                  

 Укучыларның башлангыч мҽктҽптҽ татар теленең 

фонетик,орфоэпик,орфографик,лексик,грамматик нигезлҽреннҽн алган белемнҽрен 

системалаштыру,катлаулырак формаларда ҿйрҽтүне дүвам итү; 

 Укучыларның иҗади һҽм мҿстҽкыйль фикерли алу мҿмкинлеклҽрен үстерү,уз фикерлҽрен 

дҽлиллҽргҽ күнектерү; 

 Телнең тҿп грамматик чараларын сҿйлҽм процессында куллануга ирешү; 

 Татар ҽдҽби тел нормаларын  һҽм стилистик мҿмкинлеклҽрен ачык күзаллауга , аларны 

тиешенчҽ куллана белергҽ ҿйрҽтү; 

 Телнең милли мҽдҽниятнең чагылышы булуын,тел һҽм тарих бердҽмлеген аңлату;татар 

теленең милли- мҽдҽни үзенчҽлегенҽ тҿшендерү;татар һҽм башка халыкларның рухи 

мирасына ихтирам тҽрбиялҽү. 

                                                               Программаның эчтәлеге 
 

№ Тҿп темалар Сҽгать саны Темага караган тҿп тҿшенчҽлҽр  

1 Белем һҽм тормыш 27  Хҽл фигыль (1,2,3,4 формалары). Җҿмлҽнең 

баш һҽм иярчен кисҽклҽре. Аергыч. Тҽмамлык. 

Хҽл. Хҽлнең сораулары.  Рҽвеш тҿркемчҽлҽре 

белҽн таныштыру, сҿйлҽмдҽ куллану. Шарт 

фигыльне зат-сан белҽн тҿрлҽндерү. 

2 Без бергҽ ял итҽбез 29   Сыйфат фигыль. Хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк 

заман  сыйфат фигыльлҽр белҽн таныштыру. 

Хикҽя фигыльнең үткҽн һҽм килҽчҽк заман 

формаларын аера белү, сҿйлҽмдҽ куллану. 

3 Ҿлкҽннҽр һҽм кечкенҽлҽр . 33   Телҽк фигыль. Телҽк фигыльнең башка телҽк 

белдерү формаларыннан ничек аерылуын 
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аңлату. Тезүче (җыючы, каршы куючы, 

бүлүче) теркҽгечлҽрне һҽм ияртүче 

теркҽгечлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану 

4 Без  Татарстанда яшибез 16   Тҽрҗемҽ аша кисҽкчҽлҽрнең семантик 

мҽгънҽлҽре белҽн таныштыру. укучыларның 

берсе», ―күргҽнем бар‖ һ.б. конструкциялҽрне 

сҿйлҽмгҽ кертү. Татар телендҽ туры сҿйлҽмнең 

автор сүзлҽре белҽн ҿч очракта килүе. 

 Барлыгы 105   

 

 

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр 

 

Фонетика буенча: татар теленҽ генҽ  хас авазларның ҽйтелешен үзлҽштерү, татар һҽм рус 

теллҽрендҽ уртак булган, лҽкин ҽйтелешлҽре белҽн аерылган авазларны чагыштырып ҿйрҽнү, 

басымның урынын белү, орфоэпик һҽм орфографик кагыйдҽлҽрне белү, иҗек калыпларын, иҗек 

чигендҽге фонетик үзгҽрешлҽрне белү.  Авазларны сүзлҽрдҽ,сүзтезмҽлҽрдҽ, җҿмлҽлҽрдҽ, 

бҽйлҽнешле сҿйлҽмдҽ дҿрес ҽйтүгҽ ирешү; басымны дҿрес кую. 

Лексикология буенча: аралашу темаларына караган  лексиканы,  фразеологик берҽмлеклҽр 

турында тҿшенчҽне аера белү. Татар телендҽ еш кулланыла торган фразеологизмнарның татарча 

эквивалентын белү. Фразеологизмнарны дҿрес куллану.Тҿрле типтагы сүзлеклҽр белҽн эшлҽү. 

Сүз тӛзелеше һәм сүз ясалышы буенча: исемнҽргҽ кушымчалар ялгану тҽртибен үзлҽштерү. 

Исем, рҽвеш ясагыч кушымчаларны белү. Сүз ясагыч кушымчалар ярдҽмендҽ яңа сүзлҽр ясый 

белү. 

 Морфология буенча: ҿйрҽнелгҽн сүз тҿркемнҽрен аера һҽм таный белү, алар  белҽн җҿмлҽлҽр 

һҽм текстлар тҿзү. Хикҽя фигыльнең тҽмамланмаган үткҽн заман, күптҽн үткҽн заман, кабатлаулы 

үткҽн заман формаларын текстта таный белү. Фигыльнең йҿклҽтү, уртаклык юнҽлешлҽрен  дҿрес 

билгелҽү. Микъдар, тҽртип, җыю, бүлү саннарын таный һҽм аера белү. Боерык фигыльне, хикҽя 

фигыль формаларын, шарт фигыльне, инфинитив, сыйфат фигыльнең заман формаларын, хҽл 

фигыль тҿрлҽрен тану, аеру. Алмашлык тҿркемчҽлҽрен танып белү. Зат алмашлыкларын дҿрес 

тҽрҗемҽ итү, килешлҽрдҽ тҿрлҽнешен белү, алмашлык тҿркемчҽлҽрен сҿйлҽмдҽ, язуда дҿрес 

куллану. Ымлыкларны  үзлҽштерү. Аларны аера белү һҽм дҿрес куллана белү.  

Синтаксис буенча: җҿмлҽнең ҽйтелү максаты буенча тҿрен билгелҽү. Хикҽя, сорау, боеру, 

тойгылы җҿмлҽлҽрне дҿрес интонация белҽн ҽйтү. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен таба 

белү. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре, алар арасында сызык куелу очракларын белү. Атау җҿмлҽлҽрне 

сҿйлҽмдҽ танып белү. Хҽбҽрлек сүзлҽр, аларны үзлҽштерү, җҿмлҽлҽрдҽ урынлы куллана белү. 

1. Хҽл фигыль (1,2,3,4) формаларын аңлап куллана белү 

2. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽрен таба белү.  Ия белҽн хҽбҽр арасында сызык кую 

очракларын белү. 

3. Рҽвеш тҿркемчҽлҽрен тану һҽм аера белү, сҿйлҽмдҽ куллану.  

4. Шарт фигыльнең зат-сан кушымчаларын дҿрес куллана белү . 

5. Алынма сүзлҽрнең язылышы һҽм ҽйтелешен үзлҽштерү.  

6. Исем фигыль. Исем фигыльнең барлык һҽм юклык формаларын дҿрес куллану.  

7. Кушма, парлы, тезмҽ исемнҽрнең ясалышы, аларны сҿйлҽмдҽ куллану.  

8. Хикҽя фигыльнең үткҽн һҽм килҽчҽк заман формаларын аера белү, сҿйлҽмдҽ куллану.  

9. Сыйфат фигыль. Хҽзерге, үткҽн, килҽчҽк заман  сыйфат фигыльлҽр белҽн танышу, аера белү. 

10. Телҽк фигыль. Телҽк фигыльнең башка телҽк белдерү формаларыннан ничек аерылуын аңлау. 

11.  Тезүче (җыючы, каршы куючы, бүлүче) теркҽгечлҽрне һҽм ияртүче теркҽгечлҽрне сҿйлҽмдҽ 

куллану.  



441 

 

12. Процессның башлануын, дҽвам итүен, тҽмамлануын белдерҽ торган аналитик фигыльлҽр 

куллана белү.   

13. Тҽмамланмаган үткҽн заман хикҽя фигыльнең барлык һҽм юклык формаларын  аера белү.  

14. Синоним һҽм антоним сүзлҽр актив куллану. 

15. Тҽрҗемҽ аша кисҽкчҽлҽрнең семантик мҽгънҽлҽре белҽн танышу. 

16. «укучыларның берсе», ―күргҽнем бар‖ һ.б. конструкциялҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белү.  

 

8 сыйныф 

Лингвистик компетенция (укуыларның ана теленнҽн мҽгълүматлылыгы) фонемалар, 

морфемалар, сүз ясалышы, сүзтезмҽлҽр, җҿмлҽлҽр, җҿмлҽ кисҽклҽре, лексик һҽм грамматик 

берҽмлеклҽр, лингвистик анализны һ.б. үз эченҽ ала. 

 Аралашу (коммуникатив) компетенциясе  ул – башкалар ҽйткҽнне аңлау һҽм үз фикереңне 

белдерү ҿчен тупланган белем, осталык, күнекмҽлҽр җыелмасы; хҽзерге татар теле нормаларына 

ия булу, сүз байлыгын, сҿйлҽмнең грамматик ягын дҿрес итеп үзлҽштерү; телдҽн һҽм язма 

формада бҽйлҽнешле сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру һ.б. 

Этнокультура ӛлкәсенә караган (культурологик) компетенция, ягъни телне милли-мҽдҽни 

яссылыкта үзлҽштерү ул – укучыларны сҿйлҽмгҽ милли үзенчҽлеклҽрне чагылдырган текстлар 

белҽн эшлҽү, тормыш-кҿнкүреш, гореф-гадҽт үзенчҽлеклҽрен, сынлы сҽнгать ҽсҽрлҽрен, халык 

авыз иҗаты үрнҽклҽрен белү, татар  сҿйлҽм этикетына ия булу. 

Рус мҽктҽбендҽ чит тел буларак татар теле укытуның тҿп бурычлары түбҽндҽгелҽр: 

1. Татар теленең барлык тармаклары буенча эзлекле рҽвештҽ фҽнни белем бирү. 

2. Сҿйлҽм эшчҽнлеге  тҿрлҽре буенча ныклы күнекмҽлҽр булдыру. Татар телендҽ матур һҽм дҿрес 

аралашырга ҿйрҽтү. 

3. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү, татар теле 

мҿмкинлеклҽреннҽн тулысынча файдалана белергҽ ҿйрҽтү. 

4. Татар телен башка фҽннҽр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга ҿйрҽтү күнекмҽлҽре 

булдыру. 

5. Укучыларның логик фикелҽү сҽлҽтлҽрен үстерү. 

6. Дҽреслек, ҿстҽмҽ һҽм белешмҽ ҽдҽбият белҽн эш итү, уку, язу күнекмҽлҽрен камиллҽштерү. 

   Автор тҽкъдим иткҽн дҽреслек һҽм методик ярдҽмлектҽ 8нче сыйныф ҿчен татар теленҽ 105 

сҽгать (атнасына 3 сҽгать) каралган, 4нче мҽктҽпнең укыту планында шулай ук елына 105 сҽгать  

планлаштырылган.Эш программасы, программа материалын 105 сҽгатькҽ бүлеп, атнага 3 сҽгать 

татар теле хисабыннан тҿзелде. 
9 сыйныф 

Рус телендҽ сҿйлҽшүче балаларга татар теле укытуның тҿп максаты һҽм бурычлары.  

- укучыларның гомуми белем мҽктҽбендҽ үзлҽштергҽн белемнҽрен һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү һҽм тирҽнҽйтү;  

- тел күренешлҽрен танып белергҽ, чагыштырырга, гомумилҽштерергҽ күнектерү;  

- татар телен халыкның рухи, ҽхмакый, мҽдҽни хҽзинҽсе буларак аңларга ирешү;  

- татар ҽдҽбиятыннан алган белемне сҿйлҽм телендҽ куллана белү;  

- алган белемнҽрне җанлы аралашу шартларында кулланырга ҿйрҽтү;  

- укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дҽрҽҗҽсен камиллҽштерү. 

                                          Белем бирү эчтҽлегенең мҽҗбүри минимумы.  

• Тыңлап аңлау. 3 минутлык текстны тыңлап, аның эчтҽлеге буенча сҿйлҽшү (полилог) үткҽрҽ алу; 

диктор сҿйлҽмен тыңлап, эчтҽлеге буенча мөстәкыйль эшләр эшли алу.  

• Диалогик сөйләм. Укылган ткстның эчтәлеге буенча фикер алышуда катнаша алу; кара-каршы 

сөйләшү барышында аралашу максатына ирешү һәм үз фикереңне дәлилли алу; тәкъдим ителгән 

ситуация буенча сөйләшү үткәрә алу (һәр укучының репликалар саны 10 нан ким булмаска тиеш).  
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• Монологик сөйләм. Табигать күренешләрен, төрле вакыйгаларны тасвирлый алу; сәяси-

иҗтимагый һәм мәдәни тормыш яңалыклары турында хәбәр итә алу (җөмләләр саны 12 дән ким 

булмаска тиеш); укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген эзлекле һәм нигезле итеп сөйләп бирә 

алу.  

• Уку. Әдәби әсәрләрдән алынган өзекләрнең, фәнни-популяр текстларның эчтәлеген тулысынча 

аңлап укый алу, кирәкле мәгълүматны табып әйтә алу; шигырьләрне яттан өйрәнү һәм сәнгатьле 

итеп сөйли белү.  

• Язу. Лексик темага караган бәйләнешле текст яза алу; укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген 

яза алу; бирелгән үрнәк буенча рәсми кәгазьләрне (тәрҗемәи хәл, белдерү, белешмә, аңлатма 

язуы) яза алу; котлау (чакыру) хатлары яза алу.   

Татарская литература 

5 сыйныф 

Татар ҽдҽбиятын ҿйрҽнүнең максаты  : туган халкының һҽм җирле халыкның телен, 

мҽдҽниятен, ҽдҽбиятын яхшы белгҽн, һҽрьяктан камил, милли горурлык хислҽре үскҽн шҽхес 

(гражданин) тҽрбиялҽү. 

Ҽлеге максатны тормышка ашыру ҿчен, түбҽндҽге бурычлар билгелҽнде: 

− Татарстан тҿбҽгендҽ яшҽп, җирле халык белҽн аралашкан укучыларны тҿбҽкнең ҽдҽби-

мҽдҽни байлыгы белҽн якыннан таныштыру; 

− татар ҽдҽбияты турындагы мҽгълүматларны тҿрле халык фольклоры, ҽдҽбияты, 

мҽдҽнияте, милли образлары белҽн чагыштырма-типологик аспектта бирү; 

− татар халык авыз иҗаты турында тулы күзаллау булдыру, аны баланың үз туган 

халыкының рухи җҽүһҽрлҽре белҽн чагыштырырга күнектерү; 

− татар ҽдиплҽре, мҽдҽният ҽһеллҽре турында күзаллау булдыру, аларны танырга, аңларга, 

башка халык сүз сҽнгатен үстерүчелҽр белҽн чагыштырма планда бҽялҽргҽ ҿйрҽтү; 

 − татар, рус, Россиядҽ яшҽүче башка халыклар, бҿтендҿнья ҽдҽбияты белеме 

казанышларының уртак нигезен аңлау, аларны үстерү һҽм киңҽйтү.  

Ҽлеге максат һҽм бурычларга ирешү ҿчен, түбҽндҽге принциплар истҽ тотылырга тиеш. Рус 

телендҽ сҿйлҽшүче балалар ҿчен татар ҽдҽбиятының асылын тҿшендерү укытучының сүз сҽнгате 

серлҽрен яхшы белүен, иҗади эшлҽү күнекмҽлҽре булуын талҽп итҽ. Мҽктҽп баласына сүз 

сҽнгатенең серлҽрен ачуда эстетик принцип (укытучының матурлыкны күрҽ алуы һҽм 

башкаларне да күрергҽ ҿйрҽтҽ алуы), эзлеклелек (укучы алган белемнең тулыланып, баеп баруы), 

әдәбиятны сүз сәнгате буларак ӛйрәнү (татар телендҽ язылган ҽсҽрлҽрдҽ ҽдҽби образларны ачу 

үзенчҽлеклҽре, татар теленең матурлыгын күрергҽ ҿйрҽтү), күлҽме ягыннан кечкенҽ булган 

ҽсҽрлҽргҽ шҽхси мҿнҽсҽбҽт булдыру, ягъни психологик принцип (мҽктҽп баласының яшь 

үзенчҽлеклҽрен, ҽдҽби ҽзерлек дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып эш итү) ярдҽмгҽ килҽ. Аерым игътибар 

коммуникативлык принцибына бирелҽ. Бу принципның ҿстен чыгуы рус телендҽ сҿйлҽшүче 

укучыларның ҽдҽби ҽсҽр аша татар теленең серлҽренҽ тирҽнрҽк тҿшенүлҽре, матур ҽдҽбият ҽсҽрен 

сорауларга нигезлҽнеп сҿйли алуы, үз фикерлҽрен ачык ҽйтҽ алуы, ҽдҽби ҽсҽрнең аралашу 

чарасына ҽверелүе белҽн дҽ бҽйле. Укучыларның ҽдҽби ҽсҽрне кабул итү һҽм ҽдҽби үсеш  

үзенчҽлеклҽрен исҽпкҽ алып, дифференциацияләү (аерым тҿркемнҽргҽ аерып, бүлеп эшлҽү) һҽм 

интеграцияләү (татар теле һҽм рус ҽдҽбияты дҽреслҽрендҽ алынган теоретик белемнҽрне һҽм 

гамҽли эш күнекмҽлҽрен файдалану) дҽ үзҽккҽ алына. 

 

 5 нче сыйныф укучыларының әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 
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– ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сүзлҽрен  дҿрес ҽйтеп йҿгерек уку; 

– авторның ҽйтергҽ телҽгҽн фикерен аңлау, үз мҿнҽсҽбҽтен белдерү, ҿлешлҽргҽ бүлҽ һҽм 

планын тҿзи белү; 

– ҽдҽби − теоретик тҿшенчҽлҽрне рус ҽдҽбият белеме белҽн тҽңгҽллҽштерү; 

– татар ҽдҽбиятының дҿнья культурасында тоткан урынын аңлау; 

– авторларның тормыш юлы һҽм иҗаты турында кыскача күзаллау; 

– 8 − 10 татар, рус, чит ил язучысы, шагыйрьлҽре исемнҽрен һҽм алар язган ҽсҽрлҽрне белү; 

– 3 − 4 сҽнгать ҽһеленең тормышы, иҗатын турында мҽгълүматлы булу; 

– Казан һҽм Татарстан тҿбҽгендҽге мҽдҽният учаклары (музей, театр, концерт залы, һ. б.), 

балалар матбугаты турында белү; 

– тҿрле халыкларның фольклор үрнҽклҽрен  татар халык авыз иҗаты белҽн чагыштыру; 

– тҿрле халыкларның киң таралган мифларыннан хҽбҽрдар булу, берничҽ мисал китерҽ 

белү; 

– 5 мҽкаль, 5 ҽйтемне русча эквивалентлары белҽн  истҽ калдыру; 

– мҽкаль белҽн ҽйтем, миф белҽн ҽкият, халык җыры белҽн автор җыры арасындагы 

аерманы белү; 

– тҿрле авторларның 2 − 3 шигырен яттан сҿйли белү; 

– сүзлеклҽр, энциклопедиялҽр, Интернет-ресурслардан файдаланып, үзенҽ кирҽкле 

материалны табу; 

– тҿрле темаларга проект эше яклау; 

– ҽдҽби ҽсҽргҽ тормыш белҽн бҽйлҽп, үз гамҽллҽренҽ бҽя бирү. 

 

6 сыйныф 

   Гомумбелем күнекмәләрен бәяләүнең критерийлары һәм нормалары 

Тикшерүнең тҿп  максаты- укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен даими күзҽтеп бару, дҿрес һҽм 

гадел бҽя бирү. 

Телдҽн җавап бирүне тикшерү һҽм бҽялҽү 

Телдҽн җавап бирү күнекмҽлҽрен тикшергҽндҽ, эш тҿрлҽренең күлҽме түбҽндҽгечҽ билгелҽнҽ: 

              Тыңлап аңлау (минутларда):  2 

              Диалогик сҿйлҽм (репликалар саны): 8 

              Монологик сҿйлҽм (фразалар саны):  9 

 

   Тыңлап   аңлауны бҽялҽү 

   Тыңланган татар сҿйлҽмен тулаем дҿрес аңлап,  эчтҽлеген сҿйли алганда,  ―5‖ле куела. 

   Тыңланган  татар сҿйлҽмен  дҿрес аңлап,  эчтҽлеген  якынча сҿйли алганда,  ―4‖ле куела. 

   Тыңланган  татар сҿйлҽмен  аңлап,  эчтҽлеген  ҿлешчҽ генҽ сҿйли алганда,  ―3‖ле куела. 

   Тыңланган  татар сҿйлҽменең эчтҽлеген тулаем аңламаганда, ―3‖ле куела.                                                

 

                    Диалогик сҿйлҽмне бҽялҽү 

   Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽйтелеше һҽм грамматик 

тҿзелеше ягыннан дҿрес, эчтҽлеге ягыннан эзлекле һҽм тулы диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―5‖ле 

куела. 

   Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча ҽңгҽмҽ кора алганда, ҽмма репликаларның 

ҽйтелешендҽ һҽм аерым сүзлҽрнең грамматик формаларында 2-3 хата җибҽреп, эчтҽлеге ягыннан 

эзлекле диалогик сҿйлҽм тҿзегҽндҽ, ―4‖ле куела. 

   Ҿстҽмҽ сораулар ярдҽмендҽ генҽ ҽңгҽмҽ кора алганда, репликаларның ҽйтелешендҽ һҽм 

сүзлҽрнең грамматик формаларында 4-6 хата җибҽреп, эчтҽлеген бозып диалогик сҿйлҽм 

тҿзегҽндҽ, ―3‖ле куела. 

   Бирелгҽн ситуация яки ҿйрҽнелгҽн тема буенча диалог тҿзи алмаганда, ―2‖ле куела. 

                        Монологик сҿйлҽмне бҽялҽү 

   Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча ҽйтелеше, грамматик тҿзелеше ягыннан дҿрес һҽм 
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эчтҽлеге ягыннан тулы, эзлекле булган монологик сҿйлҽм ҿчен ―5‖ле куела. 

   Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелгҽн, ҽмма аерым сүзлҽрнең 

ҽйтелешендҽ, грамматик формаларында яки җҿмлҽ тҿзелешендҽ 2-3 хатасы булган монологик 

сҿйлҽм ҿчен ―4‖ле куела. 

   Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн тема буенча эзлекле тҿзелмҽгҽн,  сүзлҽрнең ҽйтелешендҽ,  

җҿмлҽ тҿзелешендҽ 4-7 хатасы булган монологик сҿйлҽм ҿчен ―3‖ле куела. 

   Ҿйрҽнелгҽн яки тҽкъдим ителгҽн темага монолог тҿзи алмаганда, ―2‖ле куела. 

                             Укуны бҽялҽү (сүзлҽр саны) 65-70 

 

7 сыйныф 

Тӛп максатлары: 

1. Татар ҽдҽбияты ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнү аша татар телен дҽүлҽт теле буларак ҿйрҽнүнең 

сыйфатын арттыру.  

2. Укучыларның телдҽн һҽм язмача аралашу мҿмкинлеклҽрен киңҽйтү.  

Тӛп бурычлар: 

1. Татар ҽдҽбиятының алтын хҽзинҽсен тҽшкил иткҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн таныштыру. 

2. Алган белемнҽрне җанлы аралашу шартларында кулланырга ҿйрҽтү. 

3. Авторларның иҗаты, тормыш юлы турында кыскача белешмҽ бирү, тҿрле сҽнгать 

вҽкиллҽре белҽн танышу. 

4. Газета-журналлардан мҽкалҽлҽр, информацион характердагы материаллар белҽн танышу. 

 

Укучыларның белем, осталык һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Тыңлап аңлау  

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, эчтҽлеге 

буенча сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  

зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн  ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион 

характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча 

фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү; 

Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата белү, алар 

белҽн ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү. 

Диалогик сӛйләм 

Сорау, җавап, килеш(мҽ)ү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес кулланып, ҽңгҽмҽ кору, 

сҿйлҽшҽ белү; 

аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү;  

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли белү, ситуация 

аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү; 

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү; 

татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү. 

Монологик сӛйләм 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи һҽм аның 

эчтҽлеген сҿйли белү; 

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү; 

монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик 

нормаларны саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан сҽнгатьле сҿйли белү. 

Уку 

Программада тҽкъдим ителгҽн текстларны, татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, 

сҽнгатьле һҽм аңлап уку; 

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый белү; 

таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп фикерен таба белү; 

таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү. 
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I бүлек. Халык ҽйтсҽ — хак ҽйтҽ 

Халык авыз иҗаты.   Йола фольклоры.  Йола фольклоры турында тҿшенчҽ. Йолаларның тҿрлҽре. 

Алар  – халыкның рухи байлыгы, халыкны миллҽт итеп берлҽштерҽ  торган асыл нигезлҽрнең 

берсе. Аларның кҿнкүреш һҽм дини гореф-гадҽтлҽр белҽн бҽйлҽнеше, тҿрлҽре, үзенчҽлеклҽре (1 

сҽгать).  

Гаилҽ йолалары.  ―Бҽби туе‖, ―Туй‖ йолалары турында белешмҽ. Аларны үткҽрү тҽртибе (1 сҽгать). 

Фҽтхи Бурнаш. Язучы турында белешмҽ. ―Яшь йҿрҽклҽр‖ драмасы (ҿзек). Драмада йолаларның 

бирелеше, халкыбызга хас  сыйфатлар (1 сҽгать). 

Халык авыз иҗаты. Бҽетлҽр. Бҽетлҽрнең лиро-эпик  жанр булуы. ―Сак-Сок‖ бҽете. Кошларга 

ҽйлҽнгҽн ике бала язмышының фаҗигасе, бҽетнең фантастик сюжетка корылган булуы (1 сҽгать). 

Мҿнҽҗҽтлҽр. Мҿнҽҗҽтлҽрнең  лирик жанр булуы,  аларның нигезендҽ ялгызлыкта үз-үзең белҽн 

сҿйлҽшү, Илаһи кҿчкҽ мҿрҽҗҽгать итү, ялварып, ярлыкауны сорау икҽнлеге турында мҽгълүмат. 

Мҿнҽҗҽтлҽрнең борынгы заманнардан ук татар язма ҽдҽбиятының һҽм халык иҗатының 

үзенчҽлекле жанры булып формалашуы. ―Туган ил исемнҽн китмҽс‖ мҿнҽҗҽтендҽ туган ил 

темасының бирелеше (1 сҽгать). 

Габдулла Тукай. Шагыйрь иҗаты турында белешмҽ. ―Милли моңнар‖ шигыре. Шагыйрь һҽм 

миллҽт язмышы мҽсьҽлҽсе (1 сҽгать).  

 

Аталар сүзе — акылның үзе 

Фатих Ҽмирхан. Тормышы һҽм иҗади эшчҽнлеге. ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖ ҽсҽренең татар халык 

ҽкиятлҽренҽ нигезлҽнүе. Яхшылык белҽн явызлык кҿрҽше. 

 Ҽдҽбият теориясе. Ҽдҽбиятта фольклоризм (2 сҽгать). 

Нҽкый Исҽнбҽт. Язучы иҗаты турында белешмҽ. Халык авыз иҗатын җыюдагы хезмҽтлҽре. 

―Җирҽн чичҽн белҽн Карачҽч сылу‖ драмасы. Үзҽк геройда  халык авыз иҗатыннан килҽ торган 

сыйфатларның (җорлык, тапкырлык, акыл кҿче ярдҽмендҽ дошманнарын җиңү) туплап бирелеше 

(1 сҽгать).  

Галимҗан Ибраһимов . Язучының тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Алмачуар‖ хикҽясе. 

Хайваннарга карата миһербанлылык хислҽре тҽрбиялҽү (3 сҽгать).  

Татар халкының милли киемнҽре   һҽм бизҽнү ҽйберлҽре .   Түбҽтҽй (кҽлҽпүш), калфак, 

читек,чулпы, белҽзек,  изү турында  мҽгълүмат. Милли киемнҽрнең үзенчҽлеге, вакыт узган саен 

үзгҽрүлҽргҽ бирелүе, халкыбыз үткҽн зур тормыш юлын, аның үткҽнен һҽм бүгенгесен 

чагылдыруы (1 сҽгать). 

Роберт Миңнуллин. Шагыйрь турында белешмҽ.  ―Килен тҿшкҽндҽ‖ шигыре. Халкыбызның 

гореф-гадҽтлҽрен белү, аларга мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү (1 сҽгать). 

Рҿстҽм Яхин. Композиторның тормыш юлы, иҗаты  турында белешмҽ. Аның  профессиональ 



446 

 

җырлар, романслар, музыкаль ҽсҽрлҽр башкаруындагы эшчҽнлеге. Рҿстҽм Яхин – Татарстан 

Республикасының Дҽүлҽт гимны авторы  (1 сҽгать). 

Халисҽ Мҿдҽррисова. Шагыйрҽнең тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Кҿмеш дага‖  

шигырендҽ  бҽхет тҿшенчҽсенең тирҽн фҽлсҽфҽсен ачуы. Сугыш фаҗигасенең чагылышы  (1 

сҽгать).  

Ил язмышы — ир язмышы 

Ҽдип Маликов.  Шагыйрь турында белешмҽ.  «Ил язмышы — ир язмышы‖ шигырендҽ 

ватанпҽрвҽрлек билгелҽре чагылу. Шигырьдҽ оптимистик рух.  

Ҽдҽбият теориясе. Гражданлык лирикасы. Пафос (1 сҽгать).   

Гадел Кутуй. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сагыну‖ нҽсере. Сугыштагы кешенең 

кичерешлҽрендҽ туган ил образы. 

Ҽдҽбият теориясе. Нҽсер турында тҿшенчҽ. Инверсия (2 сҽгать). 

Сибгат Хҽким. Шагыйрьнең тормыш  юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Бакчачылар‖ поэмасы,  ―Бу 

кырлар, бу үзҽннҽрдҽ‖ шигыре. Ҽсҽрлҽрдҽ лиризм, сҽнгатьчҽ  гадилек һҽм осталык, 

ватанпҽрвҽрлек хислҽре чагылышы (2 сҽгать). 

Рафаил Тҿхфҽтуллин. Язучы турында белешмҽ. ―Җилҽкле аланнар‖ повестенда балачак 

хатирҽлҽренең самимилеге, тҿгҽллеге. Мҽктҽп тормышының үзенчҽлеклҽ детальлҽрдҽ чагылышы. 

Укучы һҽм укытучы мҿнҽсҽбҽтлҽрен бала күңеле һҽм хислҽре аша тасвирлау (3 сҽгать).  

Мҿхҽммҽт Мҽһдиев. Язучы турында белешмҽ.  ―Без — кырык беренче ел балалары‖ повесте 

(ҿзек). Бҿек Ватан сугышы авырлыкларының ҽсҽрдҽ чагылышы. Яшүсмерлҽр образы. 

Ҽдҽбият теориясе. Тартмалы композиция (3 сҽгать).  

Мҿхҽммҽт Мирза. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Изге сукмак‖шигыре. Балачак хатирҽлҽренең 

онытылмавы, кешелеклелек сыйфатларының (мҽрхҽмҽтлелек, изгелек, шҽфкатьлелек) бирелеше (1 

сҽгать).  

Һҽр  чорның үз герое 

Нҽҗип Думави. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Беренче кар‖ шигыре. Табигатьнең 

матурлыгын тасвирлау (1 сҽгать).  

Һади Такташ. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Алсу‖ поэмасы. Яшҽү шатлыгы, оптимизм, 

үзеңне бҽхетле тою хислҽре чагылышы. 

Ҽдҽбият теориясе. Рефрен, кабатлау  (3 сҽгать).  

Хҽсҽн Туфан.  Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Агыла да болыт агыла‖, ―Тамчылар ни 

дилҽр?‖ шигырьлҽре. Чор белҽн бҽйле шҽхес фаҗигасе, хаксызга рҽнҗетелгҽн кешелҽр язмышы (2 

сҽгать). 

Гурий Тавлин Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Кояш болытка кергҽндҽ‖ романы (ҿзек). 

Ҽсҽрдҽ фаҗигале елларның чагылышы. Чорның гаделсезлеген үз җилкҽсендҽ татыган бала образы 
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(1 сҽгать).   

Туган җир  ул  була бер генҽ, туган  җирнең кадерен бел генҽ! 

Аяз Гыйлҽҗев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Ҿч аршын җир‖ повестеннҽн ҿзек. Туган 

җирнең кадерле булуы. Читтҽ яшҽүчелҽрнең  туган туфракка тартылуы (4 сҽгать).   

Илдар Юзеев.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Ак калфагым тҿшердем кулдан...‖ драмасы. Чит 

иллҽрдҽге миллҽттҽшлҽребез язмышы. 

Ҽдҽбият теориясе. Ремарка (3 сҽгать). 

         Фҽннур Сафин. Шагыйрь турында белешмҽ.   ―Туган җиремҽ‖ шигыре. Туган якны ярату 

хислҽренең бирелеше 

 (1 сҽгать).  

Марсель Галиев. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ. ―Нигез‖ повесте (ҿзек). Ҽсҽрдҽ Бҿек 

Ватан сугышы елларындагы вакыйгалар. Повестьта гореф-гадҽтлҽрнең, йолаларның бирелеше. 

Туган җирнең, туган нигезнең кадерле, изге булуы, образларның бирелеше. 

Ҽдҽбият теориясе. Повесть. (4 сҽгать).  

Актыктан хаклык җиңҽ 

Фатих Хҿсни. Тормыш юлы, иҗаты турында белешмҽ.  ―Сҿйлҽнмҽгҽн хикҽя‖ ҽсҽре. Баланың 

күңел дҿньясын сурҽтлҽүдҽ язучының осталыгы. Мавыгу тҿшенчҽсенҽ салынган мҽгънҽне 

ачыклау, үзеңҽ-үзең хуҗа булуның мҿһимлеге. 

Ҽдҽбият теориясе. Тема турында тҿшенчҽ (2 сҽгать). 

Роза Хафизова.  Язучы турында белешмҽ.  ―Ҽти кайткан кҿн‖ хикҽясе. Бҿек Ватан сугышы 

чорында балалар язмышы (2 сҽгать). 

Фҽнис Яруллин. ―Ак тҿнбоек‖ хикҽясе. Кешегҽ яхшылык эшлҽүнең күркҽм гадҽт икҽнен, ҽмма 

аны һҽрчак искҽ тҿшереп торуның  кире тҽэсир ясавын оста күрсҽтү(2 сҽгать).  

Рафис Корбан. Шагыйрь турында белешмҽ.   ―Ярдҽм итик‖ шигыре. Бал кортлары образы 

мисалында хезмҽткҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү (1 сҽгать). 

Рҿстҽм Галиуллин. Язучы турында белешмҽ.  ―Биш «икеле» хикҽясе. Укуга, белем алуга уңай 

мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү, кимчелеклҽрне юмор аша күрсҽтү (1 сҽгать).  

Айгҿл Ҽхмҽтгалиева. Язучы турында белешмҽ. ―Табыш‖ хикҽясе. Бала психологиясенең 

бирелеше, күркҽм сыйфатлар тҽрбиялҽү. Табылган ҽйбернең шатлык китермҽвен аңлау (1 сҽгать).  

Табигатькҽ дҽ табип кирҽк! 

Мҿдҽррис Ҽгълҽмов.  Шагыйрь турында белешмҽ. ―Сҿйли ак каен...‖ шигыре. Җанландырылган 

табигать образлары. Экологик тҽрбия (1 сҽгать). 

Зиннур Мансуров. Шагыйрь турында белешмҽ. ―Балык кычкыруы‖ шигыре. Елга-күллҽребезнең 

пычрануы – 
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 кешелек дҿньясы ҿчен зур фаҗига. Табигатькҽ сакчыл караш тҽрбиялҽү (1 сҽгать). 

Хҽбир Ибраһим. Язучы турында белешмҽ.  ―Карач‖ хикҽясе. Кешелҽрнең табигатьтҽге җан 

иялҽренҽ мҿнҽсҽбҽте (1 сҽгать). 

8 сыйныф 

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты  укытуның төп максаты  

1. Укучының татар ҽдҽби телен үзлҽштерүенҽ, текстны аңлап, сҽнгатьле итеп, йҿгерек укуына, 

дҿрес яза белүенҽ, ҽдҽби тел нормаларын саклап, тҿрле темаларга иркен сҿйлҽшүенҽ ирешү. 

2. Балаларны гомумҽн татар ҽдҽбияты, театры, сынлы сҽнгате белҽн таныштыру, күренекле 

язучылар һҽм аларның ҽсҽрлҽрен үзлҽштерүлҽренҽ ирешү. 

3. Казан Һҽм Татарстан тарихын һҽм мирасын ҿйрҽнү аша яшүсмерлҽрдҽ Ватанга, халыкка, татар 

теленҽ мҽхҽббҽт, олыларга, кечелҽргҽ һҽм, гомумҽн, кешегҽ ихтирам, мҽрхҽмҽтлелек, 

шҽфкатьлелек тҽрбиялҽү. Шулай ук хезмҽт тҽрбиясе һҽм эстетик тҽрбия бирү. 

Бурычлар 

  8)  ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрне чорларның үсеш тҽртибендҽ системалы итеп күзалларга ярдҽм 

итү; 

 9)  ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын билгелҽргҽ ҿйрҽтү; 

 10)  ҽдҽби ҽсҽрне ҿлешчҽ анализлау күнекмҽлҽре булдыру.; 

 11) шигъри текстларны яисҽ чҽчмҽ ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне ятлату. 

 12) укучының мҿстҽкыйль фикерлҽвен, гомумилҽштереп нҽтиҗҽлҽр ясау сҽлҽтен үстерү. 

 

Әдәбият укытуның тӛп эчтәлеге 

 Татар ҽдҽбиятын  ҿйрҽнү ҿчен эчтҽлек сайлау ҽдҽбият белемендҽ кабул ителгҽн эстетик һҽм 

ҽдҽби принципларга бҽйле. 

Татар халык авыз иҗаты үрнҽклҽре:ҽкиятлҽр, телҽклҽр, табышмаклар, санамышлар. Тҿрле ҽдҽби 

жанрлардагы ҽсҽрлҽрдҽн ҽхлакый проблемаларны үз  эченҽ алган ҿзеклҽр. 

   Күренекле татар ҽдиплҽренең . Г. Тукай   « Шүрҽле», Р. Миңнуллин «Балык тоттым»,  

Спортның яңа тҿре» С. Рәмиев  « Авыл», . Р. Вәлиев « Сау бул, җҽй!», Г. Кутуй «Сагыну»,   Г. 

Камал  « Беренче театр» . Л. Лерон «Җҽйге бҽхҽс», Л. Закирова «Балыкчылар» , Ш. Галиев 

«Авылча, бабайча ял»,‖ Күңелле сҽфҽр» ,Г. Зәйнәшева «Туган җирем Татарстан», . Л. 

Гыймадиева  «Шҽһҽргҽ кунакка», Г. Латыйпов «Сабан туе», . Л. Закирова  «Бҽхҽс», 

«Коткаручы» . , Р. Вәлиева  « Казаным –туган калам», Энҗе калфак»  А. Шамов  « Икмҽк 

кадере»,  Х. Халиков «Шифалы үлҽннҽр», Мӛҗәһит  «Светофор киңҽше»,  Г. Юнысова « Уңган 

апа» , Р. Корбан «Тапкырлык», Капкорсак»Ә. Мушинский  «Ҽнҽс –ананас һҽм башкалар» 

                                                                                    Тыңлап аңлау  

Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнегүлҽрен үти белү; 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне аңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; тҽкъдим ителгҽн текстны тыңлап, эчтҽлеге буенча 

сорау бирҽ, сорауларга җавап бирҽ белү;  

зур булмаган аутентив яки адаптациялҽнгҽн  ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион 

характердагы текстларны, газета-журналлардан мҽкалҽлҽрне тыңлап аңлап, эчтҽлеге буенча 

фикереңне ҽйтҽ, аралашуга чыга белү; 

Сыйныфташларыңның сҿйлҽмен тыңлап аңлау һҽм аларга үз фикереңне аңлата белү, алар белҽн 

ҽңгҽмҽ кору, ҽңгҽмҽдҽ катнаша белү. 

                                                                                   Диалогик сӛйләм 

Сорау, җавап, килеш(мҽ)ү, шиклҽнү һҽм башка репликаларны дҿрес кулланып, ҽңгҽмҽ кору, 

сҿйлҽшҽ белү; 
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аралашуда катнаша, аны туктата һҽм яңадан башлый белү;  

парда, тҿркемдҽ сҿйлҽшү барышында үз фикереңне аңлата, раслый, дҽлилли белү, ситуация 

аңлашылмаганда, сорау биреп, сҿйлҽм барышын ачыклый белү; 

терҽк схемалар кулланып, ситуация буенча ҽңгҽмҽ кора белү; 

татар сҿйлҽм этикеты үрнҽклҽреннҽн урынлы файдаланып ҽңгҽмҽ кору, сҿйлҽшҽ белү. 

                                                                        Монологик сӛйләм 

Программада тҽкъдим ителгҽн темалар буенча тиешле эзлеклелектҽ текст тҿзи һҽм аның эчтҽлеген 

сҿйли белү; 

конкрет ситуациягҽ үз карашыңны, тҿрле вакыйгалар, яңалыкларны хҽбҽр итҽ белү; 

монологик сҿйлҽмдҽ кереш, эндҽш сүзлҽрне кулланып, орфоэпик һҽм грамматик нормаларны 

саклап, үз фикереңне тҿгҽл җиткерҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн текстны үз сүзлҽрең белҽн сҿйлҽп бирҽ белү; 

ҿйрҽнгҽн шигырьлҽрне яттан сҽнгатьле сҿйли белү. 

                                                                            Уку 

Программада тҽкъдим ителгҽн текстларны, татар теленең ҽйтелеш нормаларын саклап, сҽнгатьле 

һҽм аңлап уку; 

текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, контекст буенча яңа сүзлҽрнең мҽгънҽсен аңлый белү; 

таныш булмаган текстны эчтҽн укып, аның тҿп фикерен таба белү; 

таныш булмаган сүзлҽрнең, тҿзелмҽлҽрнең тҽрҗемҽсен сүзлектҽн таба белү. 

 

 Язу 

 

Ҿйрҽнелгҽн темалар буенча актив куллануда булган  сүзлҽрне дҿрес яза белү; 

конкрет бер тема буенча хикҽя тҿзи белү; 

прагматик текстлар (рецептлар, белдерүлҽр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстлары (шҽхси һҽм 

официаль хатлар, котлаулар һ.б.) яза белү; үзеңне борчыган проблемага карата үз фикерлҽреңне 

язмача җиткерҽ белү; 

тҽкъдим ителгҽн текстның эчтҽлегенҽ нигезлҽнеп, аны үзгҽртеп яки дҽвам итеп яза белү. 

 

                       8нче сыйныф укучылары үзләштерергә тиешле белем эчтәлегенең 

мәҗбүри минимумы 

   Сөйләм эшчәнлеге төрләре. 

 Тыңлап аңлау: текстны тыңлап, аның эчтҽлеге буенча укытучының сорауларына җавап бирҽ 

белү яки сҿйли алу; 

  җанлы сҿйлҽмне аңлап аралаша алу.  

 

 Диалогик сӛйләм. Сорау һҽм җавап репликаларын дҿрес кулланып, тҽкъдим ителгҽн 

ситуация буенча сҿйлҽшү үткҽрҽ алу (һҽр укучының репликалар саны 9 дҽн ким булмаска тиеш)  

укылган яки тыңланган текстның эчтҽлеге буенча ҽңгҽмҽ кора алу. 

 

 Монологик сӛйләм. Җыйнак җҿмлҽлҽрне җҽенкелҽндереп, хикҽя тҿзи алу; 

лексик тема буенча бҽйлҽнешле текст тҿзеп сҿйли алу (җҿмлҽлҽр саны 10 дҽн ким булмаска тиеш; 

укылган ( тыңланган) текстның эчтҽлеген сҿйлҽп бирҽ алу. 

 

 Уку. Тҿрле жанрлардагы текстларны сҽнгатьле итеп һҽм тулысынча аңлап укый һҽм тҿп 

мҽгълүматны таба белү; 

тексттагы таныш булмаган сүзлҽрнең мҽгънҽлҽрен сүзлеклҽрдҽн табып аңлата белү; 
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татар балалар язучылары һҽм шагыйрьлҽре турында сҿйли белү; 

ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган ҿзеклҽрне укып, андагы вакыйгалар турында сҿйли белү; 

 шигырьлҽрне яттан ҿйрҽнү һҽм сҽнгатьле итеп сҿйли белү. 

 

   Язу. Лексик тема буенча хикҽя яза алу; укылган ҽсҽрнең эчтҽлеге буенча сорауларга язмача 

җавап бирҽ алу. 

Дҿрес күчереп язу күнекмҽлҽрен булдыру. 

Программада күрсҽтелгҽн темалар буенча, тҿрҽк сүзлҽр кулланып хикҽя язу күнекмҽлҽре 

формалаштыру. 

9 сыйныф 

 

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар  әдәбияты укытуның төп максаты һәм бурычлары. 

- укучыларның гомуми белем мҽктҽбендҽ үзлҽштергҽн белемнҽрен һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен 

камиллҽштерү һҽм тирҽнҽйтү; 

- тел күренешлҽрен танып белергҽ, чагыштырырга, гомумилҽштерергҽ күнектерү; 

- татар телен халыкның рухи, ҽхмакый, мҽдҽни хҽзинҽсе буларак аңларга ирешү; 

- татар ҽдҽбиятыннан алган белемне сҿйлҽм телендҽ куллана белү;  

- алган белемнҽрне җанлы аралашу шартларында кулланырга ҿйрҽтү; 

укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дҽрҽҗҽсен камиллҽштерү.                                                                  

                                                                 Программаның эчтҽлеге 

                           

Предмет буенча билгеләнгән тематик 

эчтәлек, якынча сәгатьләр саны 

Тема буенча предмет нәтиҗәсе, коммуникатив 

максат 

  Ял итә беләсезме?  

Белем бҽйрҽме.  Класстагы  һҽм 

мҽктҽптҽге үзгҽрешлҽр. Мҽктҽп 

җиһазлары.  Җҽйге ял тѳрлҽре. Чит ил 

балаларының җҽйге ялы. 

Беренче уку кѳнендҽ укытучылар һҽм классташлар 

белҽн очрашу, класстагы үзгҽрешлҽр турында сѳйли 

белү. Каникул вакытында кемнең ничек үзгҽрүен 

ҽйтҽ белү. Яңа уку елына мҽктҽпне ничек 

ҽзерлҽгҽннңа уку елы башында мҽктҽпнең, уку 

кабинетларының нинди булуы турында, мҽктҽп 

җиһазларын тҽртиптҽ тоту турында сѳйлҽшү. Җҽйге 

ялны тѳрлечҽ (файдалы яки файдасыз, кызыклы яки 

кызыксыз, һ.б.) үткҽрү  мѳмкинлеклҽре турында 

ҽйтҽ белергҽ.  « Сҽлҽт» лагере турында сѳйли 

белергҽ. Башкаларның җҽйге ялларын ничек үткҽрүе 

турында сораша белергҽ үзеңнең ялың турында 

сѳйли белергҽ. Чит ил укучыларының  җҽйне ничек 

үткҽрүлҽрен ҽйтҽ белергҽ. 
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Укыр идем «бишкә генә  

Укуга мѳнҽсҽбҽт.  Яраткан фҽннҽр. 

Килҽчҽккҽ планнар.  Килҽчҽк һѳнҽр ѳчен 

мѳһим фҽннҽр. Теллҽр белүнең кирҽклеге. 

Укуга мѳнҽсҽбҽт һҽм яраткан фҽннҽр турында 

сѳйлҽшҽ белү. Фҽннҽрне яхшы үзлҽштерүнең ни 

ѳчен кирҽклеге турында фикереңне ҽйтҽ белү. Үзеңҽ 

охшаган һѳнҽрлҽр, бу һѳнҽргҽ ѳйрҽнү ѳчен мѳһим 

булган фҽннҽр турында сѳйли белү. Яхшы уку ѳчен 

нинди сыйфатлар кирҽклеге турында фикереңне 

ҽйтҽ белү һҽм башкаларның фикерен сорый белү. 

Теллҽр белүнең кирҽклеге һҽм ҽһҽмияте турында 

сѳйли белү. Матур һҽм дѳрес сѳйлҽшүнең кирҽклеге 

турында фикереңне ҽйтҽ белү. 

Дуслашасым килә  

 Кеше холкындагы уңай һҽм тискҽре 

сыйфатлар. Башкалар белҽн аралаша белү 

осталыгы. Укучылар арасындагы 

конфликтлар . 

 

 Кеше холкындагы уңай һҽм тискҽре сыйфатларны 

атый белү. Башкалар белҽн аралашу ѳчен кирҽкле 

сыйфатлар һҽм аралашуга комачаулый торган 

тискҽре сыйфатлар турында фикереңне дҽлиллҽп 

ҽйтҽ белү. Үзеңнен/ партадашыңны/  

классташыңның  уңай һҽм тискҽре сыйфатлары 

турында сѳйли белү. Укучылар коллективында була 

торган конфликтлар, аларның сҽбҽплҽре турында 

фикереңне ҽйтҽ белү, киңҽшлҽр бирҽ белү. Яңа 

коллективта үзеңне ничек тотарга кирҽклеге 

турында фикер алыша белү. 

Табигать – уртак йортыбыз  

Һава торышы күренешлҽре. Терек һҽм 

терек булмаган табигать. Экология 

проблемалары. Табигатьне саклау. 

Һава торышы күренешлҽрен һҽм аларның елның 

тѳрле вакытында нинди булулары турында сѳйли 

белү. Терек һҽм терек булмаган табигать 

күренешлҽрен атый белү. Экология проблемалары, 

аларны китереп чыгаручы сҽбҽплҽр турында сѳйли 

белү. ―Кызыл китап‖ һҽм ― Гринпис‖ оешмалары 

турында мҽгълүмат бирҽ белү. Кешелҽрнең 

табигатькҽ, тереклек дѳньясына карата нинди 

мѳнҽсҽбҽттҽ булырга тиешлеге турында сѳйли белү. 

Классташларыңнаң табигатьтҽ үзлҽрен ничек 

тотулары турында сораша белү һҽм үзең турында 

сѳйли белү. 

 

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы. 

Тыңлап аңлау. Укучыларның җанлы сҿйлҽмне тыңлап аңлау күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; 

тыңланган мҽгълүматка нигезлзнеп, күмҽк аралашуда катнашу. 

Сӛйләү. Аралашу барышында коммуникатив максатка ирешү һҽм үз фикерлҽрен эзлекле 

итеп белдерү; тормыштагы вакыйгалар, күренешлҽр турында хҽбҽр итү һҽм фикер йҿртү; укылган 

яки тыңланган текстның эчтҽлеген мҿмкин кадҽр эзлекле һҽм аңлаешлы итеп сҿйлҽү. 

Уку. Танышу, эзлҽнү, ҿйрҽнү, карап чыгу максаты белҽн уку тҿрлҽреннҽн файдаланып, 

тҿрле жанрдагы текстларны аңлап уку һҽм интернет аша кирҽкле мҽгълүматны табып уку 

күнекмҽлҽренҽ ия булу; укылган текстның эчтҽлеген эзлекле  итеп сҿйлҽп бирү;  

Язу һәм язма сӛйләм. Бҽйлҽнешле текстларны рус теленнҽн татарчага язмача тҽрҗемҽ итү; 
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тҽкъдтм ителгҽн тема буенча чыгыш ясау ҿчен тезислар язу; аралашу ситуациялҽрендҽ сҿйлҽм 

үрнҽклҽреннҽн һҽм гыйбарҽлҽреннҽн файдалану.   

 

  

9- нче сыйныфны тәмамлаган рус телендә сөйләшүче балалар үзләштерергә тиешле белем –

күнекмәләр. 

1. татар теленең һҽм ҽдҽбиятының дҿньякүлҽм тоткан урыны турында мҽгълүмат бирү; 

2. татар һҽм рус теллҽрендҽге аерым грамматик категориялҽрнең тҽңгҽл килү-килмҽвен белү; 

3. татар теленең орфоэпик, орфографик, лексик, грамматик, пунктицион нормаларын белү 

һҽм, аларга нигезлҽнеп, телдҽн яки язма сҿйлҽм күнекмҽлҽрен булдыру;  

4. аралашу ситуациялҽренҽ бҽйле лексик берҽмлеклҽрне, аларның синонимнарын һҽм 

антонимнарын тҿгҽл һҽм урынлы куллана белү; 

5. татар теленең фразеологик берҽмлеклҽрен таный һҽм сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

6. гади һҽм кушма җҿмлҽлҽрнең тҿрен белү; 

7. татар җҿмлҽсендҽ сҿйлҽм яңалыгының хҽбҽр алдында урнашуын белеп, оештыру 

осталыгына ия булу; 

8. татар һҽм рус теллҽре арасындагы тарихи, мҽдҽни бҽйлҽнешлҽр турында белү; 

9. тҿрле чыгаганклардан ( фҽнни-популяр текстлар, массакүлҽм мҽгълүмат чаралары, 

интернет һ.б.) файдаланып, кирҽкле мҽгълүматны таба һҽм башкаларга телдҽн яки язмаса җиткерҽ 

алу; 

10. мҽдҽниара аралашу ситуациялҽрендҽ ҽңгҽмҽ кора алу; 

11 тиешле (3500 - 4000 сүз) күлҽмдҽ татар сүзлҽрен яттан белеп, аларны телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽ 

дҿрес куллана белү 

 

Иностранный (английский ) язык 

 

   Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). Являясь существенным элементом культуры 

народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

        Цели обучения английскому языку 

        Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:  
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1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор- 

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реали- 

ям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы);  

4. формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

5. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де- 

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

6. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоя- 

тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион- 

ных технологий; 

7. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна- 

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

8. развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Содержание в 5-7 классах 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка  

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы 

и их проведение в различное время года  

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положе- 

ние, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда прожи- 

вания школьников  

4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, 

как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание ре- 

чи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится 

более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 
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Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – 

до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять 

в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах предусматривает 

овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает по- 

нимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 
7 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
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♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

♦ выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 

50-60 слов, включая адрес); 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: ♦ фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

♦ оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы; 

♦ иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

♦ с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

гимном, столицами страны/ стран изучаемого языка); 

♦ с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

♦ словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том 

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим 

единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 



456 

 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), - 

ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – 

change) 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, 

и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельства- 

ми, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения 

с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений ре- 

ального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных пред- 

ложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple, Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердителной (Be 

careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –

ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов ( 

may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных 

свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Содержание в 8-9 классах 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность 

и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение ки но/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные  
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2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка  

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; вы- 

дающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет)  

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а 

также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. Речевые умения при 

ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (ра дость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

♦ передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5-2 

минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 

сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных 

жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов 

Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать 
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адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом  уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные на- 

циональные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лек- 

сических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
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языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 

• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + су- 

ществительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I 

and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If 

Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом 

типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at 

the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошед- 

шем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения 

в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возврат- 

ных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни 

и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,осознания места и роли 
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родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в 

том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Образовательная область «Математика» 
Образовательная область «Математика» представлена следующими предметами: математика, 

алгебра, геометрия,  информатика и ИКТ. 

 

Математика.  

 

      Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей сово- 

купности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практи- 

чески значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 

обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбина- 

торики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории 

вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследо- 

вания, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания 
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курса учащиеся получают возможность: развить представления о числе и роли вычислений в 

человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения 

устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы 

планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умениия логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; сформировать представления об изучаемых понятиях и мето- 

дах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно- 

сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические 

действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о корне 

n-ой степени из числа1. 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 
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десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над 

ними. 

Этапы развития представлений о числе. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде фор- 

мул. 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 вычисле- 

ний. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. (Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит 

изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

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 алгеб- 

раическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 

корней и их применение в вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения, Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы 

замены переменной, разложения на множители. Уравнение с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрес- 

сий. 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 
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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. 

 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. 

Примечание [П1]: При различных построениях курса ма- 

тематики тема координаты может изучаться в геометрии. 

Примечание [П2]: 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные представления о 

пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, 

цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные, и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость 

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 π; 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, трегольника и трапеции (основные 
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формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и радиус вписанной 

окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника.Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования. 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n 

равных частей. Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении 

геометрии. Пятый постулат Эвклида и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 

случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать1 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
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обыкновенной и в простейших.  

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать u1082 

крациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать 

множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 
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• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики,статистики и теории вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
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использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений.__ 

 

Программа по данным предметам направлена на формирование следующих умений:  

а) интеллектуальные умения: 

- умение вести доказательные рассуждения; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и, 

наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и дедукцию; 

- умение осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 

- умение осуществлять систематизацию учебного материала; 

- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 

- умение составлять новые алгоритмы и др. 

- б) практические умения: 

- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью, 

самостоятельно осуществлять подобные записи; 

- уметь выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с выражениями 

различной природы; 

- уметь решать уравнения и неравенства; 

- уметь строить и читать графики; 

- уметь проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого методы 

математического анализа; 

- уметь изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, читать данные чертежи. 

 

Информатика и ИКТ 

 

          Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации информа- 

ционных процессов. Она способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников; освоение 

базирующихся на этой науке информационных технологий необходимых школьникам, как в 

самом образовательном процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. Приоритетными 

объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные 

процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе 

раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие обобщающие 

понятия как: информационный процесс, информационная модель и информационные основы 

управления. Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющееся значимым не только для 

формирования функциональной грамотности, социализации школьников, последующей 

деятельности выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных 

предметов. В связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного 

процесса, последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра информационных 

технологий для решения значимых для школьников задач. 2 Ряд важных понятий и видов 

деятельности курса формируется вне зависимости от средств информационных технологий, 

некоторые – в комбинации «безмашинных» и «элек- тронных» сред. Так, например, понятие 

«информация» первоначально вводится безотносительно к технологической среде, но сразу 

получает подкрепление в практической работе по записи изображения и звука. Вслед за этим идут 

практические вопросы обработки информации на компьютере, обогащаются представления 

учащихся о различных видах информационных объектов (текстах, графики и пр.). После 
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знакомства с информационными технологиями обработки текстовой и графической информации в 

явной форме возникает еще одно важное понятие информатики – дис- кретизация. К этому 

моменту учащиеся уже достаточно подготовлены к усвоению общей идеи о дискретном 

представлении информации и описании (моделировании) окружающего нас мира. Динамические 

таблицы и базы данных как компьютерные инструменты, требующие относительно высокого 

уровня подготовки уже для начала работы с ними, рассматриваются во второй части курса. Одним 

из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы 

является понятие алгоритма. Для записи алгоритмов используются формальные языки блок-схем и 

структурного программирования. С самого начала работа с алгоритмами поддерживается 

компьютером. Важное понятие информационной модели рассматривается в контексте 

компьютерного моделирования и используется при анализе различных объектов и процессов. 

Понятия управления и обратной связи вводятся в контексте работы с компьютером, но 

переносятся и в более широкий контекст социальных, технологических и биологических систем. В 

последних разделах курса изучаются телекоммуникационные технологии и технологи 

коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. 

Цели: Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин- 

формационных процессах, системах, технологиях и моделях;   

• овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

 • воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Результаты обучения: 

Обязательные результаты изучения курса «Информатика и информационные технологии» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни. Рубрика 

«Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися.  

Выпускники должны понимать смысл изучаемых понятий, принципов и закономерностей. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: создавать информационные объекты, оперировать ими, оценивать числовые 

параметры информационных объектов и процессов, приводить примеры практического 

использования полученных знаний, осуществлять самостоятельный поиск учебной информации. 

Применять средства информационных технологий для решения задач. В рубрике «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки конкретного учебного предмета и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

 Основным результатом обучения является достижение базовой информационно- 

коммуникационной компетентности учащегося.  

Основное содержание курса информатики 
 Информация и информационные процессы. Информация. Информационные объекты 

различных видов. Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. Роль 

информации в жизни людей. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы 
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измерения количества информации.  

Практические работы:  

1. Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 

событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи.  

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  Основные компоненты 

компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации, оперативная и 

долговременная память). Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера. Программный принцип работы компьютера. Программное 

обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. Данные и 

программы. Файлы и файловая система. Командное взаимодействие пользователя с компьютером, 

графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню).  

Практические работы:  

 Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, включение 

понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о характеристиках 

компьютера, выключение компьютера.  Оперирование компьютерными информационными 

объектами в наглядно- графической форме (изучение элементов интерфейса используемой 

графической операционной системы).  Планирование собственного информационного 

пространства, создание папок в соответствии с планом, создание, именование, сохранение, 

перенос, удаление объектов, организация их семейств, сохранение информационных объектов на 

внешних носителях.  

Обработка текстовой информации  Создание и простейшее редактирование документов 

(вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация 

страниц. Размеры страницы, величина полей. Колонтитулы. Проверка правописания. Создание 

документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 

Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и графических объектов. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Запись и выделение изменений. Распознавание текста. 

Компьютерные словари и системы перевода текстов. Сохранение документа в различных 

текстовых форматах. Печать документа. 

 Практические работы:  

 Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» деся- типальцевый 

метод клавиатурного письма и приемы его освоения.  Создание небольших текстовых документов 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов.  Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

Вставка в документ формул.  Создание и форматирование списков.  Вставка в документ таблицы, 

ее форматирование и заполнение данными. Создание гипертекстового документа. Перевод текста 

с использованием системы машинного перевода.  Сканирование и распознавание «бумажного» 

текстового документа. Обработка графической информации.  Растровая и векторная графика. 

Интерфейс графических редакторов. Рисунки и фотографии. Форматы графических файлов.  

Практические работы:  

Создание изображения с помощью инструментов растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические преобразования. Создание изображения 

с помощью инструментов векторного графического редактора. Использование примитивов и 

шаблонов. Конструирование графических объектов: выделение, объединение. Геометрические 

преобразования.  Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, использование 

готовых графических объектов. Сканирование графических изображений. Мультимедийные 

технологии: Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуки и 

видеоизображения. Композиция и монтаж. Технические приемы записи звуковой и видео 

информации. Использование простых анимационных графических объектов. Практические 

работы:  

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного материала, 
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создание текста слайда. Демонстрация презентации. Использование микрофона и 

проектора.Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фо- 

тоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). Запись музыки (в том числе с 

использованием музыкальной клавиатуры).  Обработка материала, монтаж информационного 

объекта. 

 Обработка числовой информации:Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, 

строки, ячейки). Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных.Создание и обработка 

таблиц. Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. Построение диаграмм и графиков. 

Представление информации: Язык как способ представления информации: естественные и 

формальные языки. Дискретная форма представления информации. Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, 

видеопамять). Кодирование звуковой информации. Представление числовой информации в 

различных системах счисления. Компьютерное представление числовой информации.  

Практические работы:  Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические 

вычисления в различных системах счисления с помощью программного калькулятора. 

Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. Кодирование графической информации. Установка 

цвета в палитре RGB в графическом редакторе. Кодирование звуковой информации. Запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации).  

Алгоритмы и исполнители. Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный исполнитель 

алгоритмов (программ). Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Алгоритмы работы с величинами: 

типы данных, ввод и вывод данных. Языки программирования, их классификация. Правила 

представления данных. Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, 

ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация – 

кодирование – отладка – тестирование. Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, 

списки, деревья, графы.  

Практические работы: Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием 

математических функций при записи арифметического выражения. Разработка алгоритма 

(программы), содержащей оператор ветвления. Разработка алгоритма (программы), содержащей 

оператор цикла.  Разработка алгоритма (программы), содержащей подпрограмму.  Разработка 

алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. Разработка алгоритма (программы), 

требующего для решения поставленной задачи использования логических операций.  

Формализация и моделирование. Формализация описания реальных объектов и процессов, 

примеры моделирования объектов и процессов, в том числе – компьютерного. Модели, 

управляемые компьютером. Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная 

графика. Диаграммы, планы, карты. Таблица как средство моделирования. Кибернетическая 

модель управления: управление, обратная связь.  

Практические работы: Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной 

лаборатории. Построение генеалогического дерева семьи. Создание схемы и чертежа в системе 

автоматизированного проектирования. Построение и исследование компьютерной модели, 

реализующей анализ результатов измерений и наблюдений с использованием системы 

программирования. Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ 

результатов измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. Построение и 

исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или специализированной 

геоинформационной системе.  

Хранение информации. Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы 
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управления базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Условия 

поиска информации; логические значения, операции, выражения. Поиск, удаление и сортировка 

данных.  

Практические работы:  Поиск записей в готовой базе данных.  Сортировка записей в готовой базе 

данных.  

 Коммуникационные технологии. Процесс передачи информации, источник и приемник 

информации, сигнал, кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, 

скорость передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Информационные 

ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; 

поисковые машины; запросы. Архивирование и разархивирование. Практические работы:  

Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. Путешествие 

по Всемирной паутине. Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы- архиватора. Загрузка 

файла из файлового архива. Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода 

ключевых слов. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

глобальных компьютерных сетей (Интернет) и ссылок на них.  Создание комплексного 

информационного объекта в виде веб-странички, включающей графические объекты с 

использованием шаблонов.  

Информационные технологии в обществе. Организация информации в среде коллективного 

использования информационных ресурсов. Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. Этика и право 

при создании и использовании информации. Информационная безопасность. Правовая охрана 

информационных ресурсов. Основные этапы развития средств информационных технологий.  

Практические работы: Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, 

стоимости информационных продуктов и услуг связи.  Защита информации от компьютерных 

вирусов. Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой про- 

граммы.  

Практикум I. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде учебной 

публикации (отчет о работе, доклад, реферат, школьная газета). Планирование текста, создание 

оглавления. Поиск необходимой информации в общешкольной базе данных (информационная 

система школы, базы данных предметных областей), на внешних носителях (компакт-дисках), в 

библиотеке бумажных и нецифровых носителей. Поиск информации в Интернет. Ввод текста, 

форматирование текста с использованием заданного стиля, включение в документ таблиц, 

графиков, изображений. Использование цитат и ссылок (гипертекста). Использование систем 

перевода текста и словарей. Использованием сканера и программ распознавания печатного текста, 

расшифровка учащимся записанной устной речи. Предметы и образовательные области, в 

изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, филология, история, обществоведение, естественнонаучные 

дисциплины, искусство. 

 II. Создание графического объекта Создание графического объекта с использованием готовых 

фрагментов в цифровом виде. Создания изображений с помощью инструментов графического 

редактора (растрового и век- торного). Создание изображений с использованием графической 

панели. Ввод изображений с использованием сканера, цифрового фотоаппарата, Предметы и 

образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела 

практикума: информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные 

дисциплины, искусство.  

III. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде презентации с 

использованием шаблонов. Планирование презентации и слайда. Создание презентации; вставка 

изображений. Настройка анимации. Устное выступление, сопровождаемое презентацией на 

проекционном экране. Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 
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реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, филология, 

обществоведение, естественнонаучные дисциплины, искусство. 

 IV. Запись и обработка видеофильма Запись изображений и звука с использованием различных 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов). 

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). Обработка материала, 

монтаж информационного объекта. Предметы и образовательные области, в изучении которых 

целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и информационные 

технологии, искусство, филология, обществознание. V. Создание и обработка таблиц с 

результатами измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру датчиков) 

и опросов. Изменение данных, ввод данных в готовую таблицу, переход к графическому 

представлению информации (построение диаграмм). Заполнение подготовленной на основании 

шаблона динамической таблицы данными, полученными в результате наблюдений и опросов, 

нахождение наибольшего и наименьшего значения, среднего значения с использованием готовых 

шаблонов. Создание и обработка таблиц с результатами измерений (в том числе с использованием 

присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов. Ввод математических формул и вычисление 

по ним, представление формульной зависимости на графике. Предметы и образовательные 

области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: 

информатика и информационные технологии, математика, естественнонаучные дисциплины, 

обществоведение.  

VI. Создание алгоритма (программы), решающего поставленную задачу Разработка алгоритма, 

решающего поставленную задачу с использованием математических функций для записи 

арифметических выражения, операторов ветвления и цикла. Разработка алгоритма для решения 

поставленной задачи с использованием вспомогательных алгоритмов, в том числе по обработке 

одномерного массива. Предметы и образовательные области, в изучении которых реализуется 

данный раздел практикума: информатика и информационные технологии, математика, 

естествознанние.  

VII. Работа с учебной базой данных. Поиск необходимой информации. Ввод информации. 

Обработка запросов. Предметы и образовательные области, в изучении которых целесообразна 

реализация данного раздела практикума: информатика и информационные технологии, матема- 

тика, естественнонаучные дисциплины, обществоведение, филология.  

VIII. Работа с моделями Использование моделей и моделирующих программ в области 

естествознания, обществознания, математики. Использование простейших возможностей системы 

автоматизированного проектирования для создания чертежей, схем, диаграмм. Предметы и 

образовательные области, в изучении которых целесообразна реализация данного раздела 

практикума: информатика и информационные технологии, математика, черчение, технология, 

естествознание.  

IX. Создание и обработка комплексного информационного объекта в виде веб- страницы (веб-

сайта) с использованием шаблонов. Планирование веб-страницы (веб-сайта). Поиск необходимой 

информации. Ввод текста, форматирование текста, включение в документ таблиц, графиков, 

изображений. Использование ссылок (гипертекста). Предметы и образовательные области, в 

изучении которых целесообразна реализация данного раздела практикума: информатика и 

информационные технологии, филология, обществоведение, естественнонаучные дисциплины, 

искусство. 

 X. Организация группового информационного пространства для решения коллективной задачи. 

Планирование работы.  Организация коллективной работы над документом, использование 

электронной почты. Сохранение для индивидуального и коллективного использования 

информационных объектов из глобальных компьютерных сетей и ссылок на них. Защита 

информации от компьютерных вирусов, работа с антивирусной программой. Использование 

правил ограничения доступа для обеспечения защиты от компьютерных вирусов 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

  В результате изучения информатики и информационных технологий ученик должен 
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знать/понимать  
• виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; • единицы 

измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного (цифрового) 

представления информации;  

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл; 

понятие вспомогательного алгоритма;  

• программный принцип работы компьютера; • назначение и функции используемых 

информационных и коммуникационных технологий; 

 уметь  

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 • оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться меню 

и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

• создавать информационные объекты, в том числе: - структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; - создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; - создавать 

рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в процессе 

проектирования с использованием основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; - создавать записи в базе данных; - создавать презентации на основе шаблонов; 

 • искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и12 словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам; 

 • пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе – в форме блок-схем);  

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

• создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;  

• организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной пере- писке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и 

этических норм.  

 

 

Образовательная область «Обществознание» 

 

Образовательная область «Обществознание» реализуется через предметные курсы: история, 

обществознание. 

История 

         Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 
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национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

 

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ  

Ход времени и способы его измерения1.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические 

события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о 

прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, 

государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 

символика. Россия – многонациональное государство. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

(Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников). 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 

орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. 

Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. 

Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, 

быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 
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торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Будда. Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства 

(Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис –город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-

персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское 

право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 

Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государственной 

религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего 

Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» 

поэзии. Ораторское искусство. 
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. Роль христианства в раннем 

средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. Создание и распад 

империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. Политическая 

раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян 

– Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-католическая 

церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба церкви против их 

распространения. Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. Крестовые походы и их влияние на жизнь 

европейского общества. Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове. Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. 

Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 
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нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония. Государства Центральной Азии в 

средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской нации. Германские государства 

в XIV-XV вв.Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины 

и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. Жакерия. 

Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. Гуситское 

движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. Развитие науки и техники. Появление университетов. 

Схоластика. Начало книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии. Особенности 

средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. 

Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. 

Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. 

Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Утверждение абсолютизма 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации 

в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции 

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция середины XVII в. Король 

и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация 

монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. 

Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. 

Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во 

Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические 

группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. 
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Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 

влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и 

ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в 

Японии. И. Токугава. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

конгресс.Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 

Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-

Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение профсоюзного движения в 

странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 

Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты 

в Африке. Империализм –идеология и политика.Кризис традиционного общества в странах Азии 

на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 

Понятие «Новейшая и современная история». 

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический 

Рабочий Интернационал. «Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой 

экономический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. 
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Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование 

авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, социальные 

изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии 

против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. Пацифизм и милитаризм в 

1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, 

Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно 

политический кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война 

Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной 

Африке. Нападение Германии наСССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У.Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на 

оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция 

Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. 

Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН. 

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 

вооружений. Разрядка и причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление 

экономики в Западной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. 

Социальное государство. «Общество потребления». Эволюция политической идеологии. 

Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного 

строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 

индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. 

Становление информационного общества. Коммунистические режимы в странах Центральной и 

Восточной Европе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточной и 

Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Особенности 

модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель 

развития. Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. 

Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Мир на рубеже ХХ-XXI вв. 

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 

Европейский Союз. Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение. 

Культурное наследие ХХ в. 

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 

Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 

общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 

Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 

информационного общества. 
ИСТОРИЯ РОССИЯ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей страны до 

середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и природных условий на 

занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного Причерноморья. Скифское 

царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи. 
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Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории нашей страны в 

древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования восточных славян. 

Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских племен. 

«Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. Складывание 

крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и 

принятие христианства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая половина XIII 

вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских земель 

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности 

развития древнерусской культуры. Единство и своеобразие культурных традиций в русских 

землях и княжествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 

Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на Русь. 

Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. 

Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия 

монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина XIII – 

середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба против ордынского ига. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Восстановление хозяйства на Руси. 

Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное землевладение. Города и их роль в 

объединении русских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. Свержение ордынского 

ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных земель 

Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской народности. 

Отражение идеи общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. 

«Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского 

Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Российское государство в XVI в. 

Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI 

в. Земские соборы. Расширение территории государства (присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Казачество. Борьба за 
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Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливонского ордена. Опричнина. Становление 

самодержавной сословно-представительной монархии. 

Русская культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в первой половине XVII в. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения 

с Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой 

половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие 

торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и 

Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. 

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во 

второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей 

с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
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комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения 

второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература 

и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение 

Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная 

война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. 

Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. 

А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. Внешняя политика второй четверти 

XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и 

революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская 

война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в 
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Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные 

организации и кружки середины 60-х – 

начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. 

XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 

Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. 

Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905-1907 

гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и 

на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые 

политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования 

парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 

И.П. Павлов. С.М. Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 

художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской 

и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв. 
НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы. Внешняя и внутренняя политика Временного 

правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
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государственности. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и 

его роспуск. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Установление 

однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. Социально-экономическая 

политика советского государства. Гражданская война и военная интервенция: причины, основные 

этапы. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. 

Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги 

гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План 

ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области национально-

государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и 

противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения 

социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и национально-

освободительных движений. Деятельность Коминтерна. Многообразие культурной жизни в 

1920-х гг. 

СССР в 1930-е гг. 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. Формирование 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть партийно-

государственного аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-х – началу 

1940-х гг. Конституция 1936 г. СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. 

Вступление СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 

Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя 

политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР. Коренные изменения в духовной 

жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. Развитие системы образования. 

Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 

Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной базы на Востоке. Политика 

оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство 

в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной 

войне. СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции в 

Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 

Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Духовная атмосфера в 
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советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. Идеологические кампании 

конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий. 

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. Курс на 

десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало реабилитации жертв 

репрессий 1930-х –1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. 

Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 

ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления экономикой. 

Трудности в снабжении населения продовольствием. Освоение целины. Создание Организации 

Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и страны, освободившиеся от 

колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия. 

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественныежурналы, театр, киноискусство и их роль в общественной 

жизни. 

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного производства. 

Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические реформы середины 1960-х 

гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом 

развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в сельском 

хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. Усиление 

консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого социализма». 

Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. 

Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 

движения. А.Д. Сахаров. А.И.Солженицын. Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. 

Обострение советско-китайских отношений. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. Развитие советского 

образования, науки и техники, культуры и спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг. 

Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ. Демократизация 

политической жизни. Гласность. Реформа политической системы страны. Съезды народных 

депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. Начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей роли в 

развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. «Новое политическое 

мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из Афганистана. Политика 

разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. 

Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. События октября 1993 г. 

Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции Российской Федерации. Изменения в 

системе государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние на 

общественно-политическую жизнь страны. В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем и социальную стабильность. Россия в мировом сообществе. Приоритеты 

внешней политики Российской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-

американские отношения. Россия и Европейский Союз. Культурная жизнь современной России. 

Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. Новые течения в 

искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 

Содержание курса истории Татарстана с древнейших времен до середины 16 века. 
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Из жизни древнего населения края. 

На берегах Волги и Камы. Люди каменного века на территории края. Медно-каменный век. 

Начало железного века.  

Тюрки на просторах Евразии. Древние тюрки и ранние тюркские государства. 

Хунны (гунны) в Азии и Европе. Тюркский каганат. Великая Болгария. Хазарский каганат.  

Булгарское государство на Средней Волге: возникновение, территория, население и 

хозяйство. 

Возникновение Булгарского государства. Территория и население страны. Управление Волжской 

Булгарией.  Основные занятия булгар.  

Волжская Булгария: города, международные связи, культура. 

Города Волжской Булгарии. Связи с другими народами и странами. Культура Волжской Булгарии.  

 Монгольские нашествие на Волжскую Булгарию. Образование Улуса Джучи – Золотой 

Орды. 

Древние монголы и татары. Монголы на булгарской земле. Поход Батыя и его последствия. 

Образование Улуса Джучи. Территория и население Золотой Орды. 

Золотая Орда периода расцвета. 

Хан Узбек. Управление Золотой Орды. Хозяйственная жизнь Золотой Орды. Золотоордынские 

города. Культура Золотой Орды. 

 Булгарский улус. Распад Золотой Орды.  

Булгарская земля в 13-первой половине 14 вв. Золотой трон ханов Джучиева улуса. Начало упадка 

и ослабление Золотой Орды. Распад Золотой Орды. 

 Образование Казанского ханства. 

Обособление булгарских земель. Образование Казанского ханства. Территория и население 

Казанского ханства. Государственный строй казанского ханства. Хозяйство Казанского ханства. 

Казань – столица государства. Культура Казанского ханства. 

Казанское ханство: от самостоятельности – к зависимости и гибели. 

Казанское ханство – самостоятельное государство. Период московского протектората. Власть 

крымских ханов. Падение Казанского ханства. 

Край входит в состав русского государства 

В пламени освободительной войны. Управление Казанским краем во 2-й половине XVI века. 

Утверждение новой власти в Казанском крае. Народные волнения в начале XVII века. Край в XVII 

веке 

Край в составе российской империи  

Во времена петровских преобразований .Социально-экономическое развитие края  в 

послепетровскую эпоху. Религиозная политика в крае: от принуждения к терпимости. Вместе с 

«мужицким» царем: за волю и землю. Культура края в XVIII веке. Казанский край в XVI-XVIII вв. 

Казанская губерния в 19 веке. 

Социально-экономическое развитие губернии в 1801-1860 гг. Край в Отечественной войне 1812 г. 

Декабристы. Культура края в I половине XIX  века Крестьянские реформы 1860-х гг. 

Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период Общественное 

движение 1870-90-х гг. Татарское национальное движение 

Развитие культуры в Казанской губернии во II половине XIX века Казанская  губерния в XIX в. 

Казанский край в 20-21 веке 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 
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• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществознание 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком- 

плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу 

с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

      Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с про- 

блемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемствен- 

ность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

      Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопрово- 

ждает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором 

этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 

рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. 

     На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 
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Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп- 

ленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со- 

циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием про- 

ектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таб- 

лицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче- 

том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование ком-

пьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познава- 

тельной и практической деятельности. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС) 

ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
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Человек и общество  

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст чело- 

века. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в 

детском коллективе. Учеба в школе. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Меж- 

личностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природо- 

охранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура  

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подража- 

ния. 

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость 

самообразования. Право на образование. 

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты 

своих открытий. 

Экономика  

Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность 

ресурсов. Необходимость соотносить потребности с имеющимися ресурсами. 

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа. Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. 

Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. 

Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, пре- 

ступность. Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

Политика и право  

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная 

символика. Россия – федеративное государство. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от 

иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности 

школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и 

преступление. Ответственность за проступки и преступления. 
ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Общество Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и 

природы. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и 

их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие 

силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Человек  

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация. Особенности 

подросткового возраста 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 
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Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Са- 

мопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Цен- 

ность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда уче- 

ного. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значи- 

мость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессиональ- 

ного образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы за- 

щиты прав потребителя. Международная торговля. 

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют. 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности 

и государства в экономике. 

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда. Фак- 

торы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, вы- 

ручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская 

этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. 

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбе- 

режения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и 

их роль в домашнем хозяйстве. 

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современ- 

ных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безрабо- 

тицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы и общности. Большие и малые соци- 

альные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте. Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высо- 

кий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в 

современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
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Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. 

Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных 

отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошло- 

му, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ.. 

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: фор- 

мы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние функции 

государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценно- 

сти. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое государство. 

Условия и пути становления гражданского общества и правового государства в РФ. Местное са- 

моуправление. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демо- 

кратическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические на- 

строения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая информа- 

ция. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие,принципы, виды). Понятие прав, свобод 

и обязанностей. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Феде- 

рации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской Федерации. 

Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные 

основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. 

Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и 

юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право 

собственности на землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
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Жилищные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности ро- 

дителей и детей. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок 

приема в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. 

Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды админист- 

ративных наказаний. 

Уголовное право. Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необ- 

ходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний. 

Пределы допустимой самообороны. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позво- 

ляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор 

выполняемых учащимися работ включает в себя: 

• извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и пра- 

вовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуа- 

ции; 

• формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретаций; 

• наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 

экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

• конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

• совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; челове- 

ка как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че- 

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различ- 

ных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио- 

нальности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра- 
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жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носите- 

лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социаль- 

ной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле- 

ния, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан- 

ских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: 

природоведение, биология, химия, физика, география. 

 

Природоведение 

Программа ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от неживой 

природы к живой; от макромира к микромиру. Содержит занимательный фактологический 

материал, углубляет и расширяет знания школьников об объектах живой и неживой природы, о 

явлениях, происходящих в ней.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 

методах изучения природы;  

основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 

своей местности и пути их решения; 

уметь 

узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и 

охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-

определителя; 

приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 

главную мысль; 

использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 
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сообщениях (на 2-3 минуты); 

пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  

измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными; 

оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

 

Биология 
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у уча- 

щихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного под- 

хода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, востребован- 

ные в повседневной жизни и практической деятельности. Основу структурирования содержания курса 

биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, 

ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: Признаки живых 

организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов 

переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в эко- 

системах. В содержании раздела «Человек и его здоровье» особое внимание уделено социальной сущно- 

сти человека, его роли в окружающей среде. 

В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (33 ч. на ступени 

основного общего образования) для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, 

разнообразных форм организации учебного процесса, проведения лабораторных и практических работ, 

внедрения современных педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение сле- 

дующих целей: 

• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно- 

сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

• овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений жи- 

вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ- 

ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биоло- 

гическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про- 

цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

• иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения- 

ми, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и ок- 

ружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собствен- 

ному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 
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норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных при- 

вычек, ВИЧ-инфекции. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение уча- 

щимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребован- 

ными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для со- 

хранения окружающей среды и собственного здоровья. 
3 

Рубрика ―Знать/понимать‖ включает требования, ориентированные главным образом на воспро- 

изведение усвоенного содержания. 

В рубрику ―Уметь‖ входят требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

В рубрике ―Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни‖ представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на ре- 

шение разнообразных жизненных задач. 

Основное содержание 

Биология как наука. Методы биологии  
Биология - наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и изме- 

рение биологических объектов. 

Правила работы в биологической лаборатории. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде как основа безопасности собственной жизни, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны. 

Демонстрации: 

Результатов опытов, иллюстрирующих роль света в жизни растений. 

Результатов опытов, иллюстрирующих наличие в составе растений минеральных и органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение за ростом и развитием растений и животных. 

Наблюдение за сезонными изменениями в жизни растений и животных. 

Опыты по изучению состава почвы. 

Система органического мира  
Система органического мира. Классификация организмов. Основные систематические катего- 

рии: царство, тип (отдел), класс, отряд (порядок), семейство, род, вид, их соподчиненность1. 

Царство растений. Строение растительного организма на примере покрытосеменных: клетки, 

ткани, органы. Жизнедеятельность растений: питание (минеральное и воздушное-фотосинтез), дыхание, 

опыление, размножение, рост, развитие, раздражимость. Растение – целостный организм. Роль растений 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. Охрана растительного мира. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности. Бактерии - возбудители заболе- 

ваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. Использова- 

ние бактерий в биотехнологии. Значение работ Р.Коха и Л. Пастера. 

Царство грибов, особенности строения и жизнедеятельности на примере шляпочного гриба. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Меры профи- 

лактики заболеваний, вызываемых грибами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Грибы- 

паразиты, вызывающие болезни растений, человека. Использование грибов в биотехнологии. 

Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Процессы жизнедеятельности животных: питание (растительноядные, хищ- 

ные, всеядные, паразиты), дыхание, транспорт веществ, выделение, обмен веществ и превращения энер- 

гии, размножение, рост, развитие, движение, раздражимость. Регуляция жизнедеятельности организма 

животного. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Живот ные - 

возбудители и переносчики заболеваний. Профилактика заболеваний. Роль животных в природе, 

жизни и деятельности человека. Домашние животные. Охрана животного мира. 

Вирусы - неклеточные формы. Меры профилактики заболеваний, вызываемых вирусами. 

Демонстрации: 
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Классификация организмов 

Строение растительной клетки 

Ткани, органы растительного организма (на примере покрытосеменных) 

Строение и многообразие бактерий 

Строение шляпочного гриба 

Многообразие грибов 

Грибы – паразиты 

Ткани, органы, системы органов организма животного (на примере млекопитающего) 

Животные – возбудители и переносчики заболеваний 

Строение вируса 

Лабораторные и практические работы 

Изучение органов цветкового растения 

Выявление роли света и воды в жизни растений 

Размножение комнатных растений 

Изучение строения плесневых грибов 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

Изучение внешнего строения млекопитающего 

Изучение внутреннего строения млекопитающего 

Наблюдение за поведением животных 

Многообразие и эволюция живой природы  
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный от- 

бор. Искусственный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов 

к среде обитания. 

Усложнение растений в процессе эволюции: водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голо- 

семенные, покрытосеменные. Главные признаки основных отделов. Классы и семейства покрытосе- 

менных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Разнообразие видов 

растений - основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сохранение биологического разнообра- 

зия растений. Сельскохозяйственные растения. 

Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные: Кишечнополостные, Черви, Моллюски, Членистоногие. Усложнение 24 0 

TDживот- 

ных в процессе эволюции на примере позвоночных: Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Сохранение биологического разнообразия животных как основа устойчивости био- 

сферы. Сельскохозяйственные животные. 

Демонстрации: 

Многообразие видов 

Приспособления у организмов к среде обитания 

Растения разных отделов, семейств, видов 

Одноклеточные животные 

Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных 

Строение и многообразие червей 

Строение и многообразие моллюсков 

Строение и многообразие членистоногих 

Строение и многообразие рыб 

Строение и многообразие земноводных 

Строение и многообразие пресмыкающихся 

Строение и многообразие птиц 

Строение и многообразие млекопитающих 

Лабораторные и практические работы 

Изучение внешнего строения водорослей 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений 

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих 

Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни 

Выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 



498 

 

Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

Распознавание растений разных отделов 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности 

Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур 

Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с использова- 

нием справочников и определителей (классификация) 

Определение принадлежности животных к определенной систематической группе с использова- 

нием справочников и определителей (классификация) 

Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания 

Распознавание животных разных типов 

Распознавание домашних животных 

Признаки живых организмов  
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий: клеточ- 

ное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, рост, развитие, 

размножение, движение, раздражимость, приспособленность к среде обитания. 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Строение клетки. Клетки растений, грибов, бактерий, животных. Гены и хромосомы. Деление клетки - 

основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и функционировании клеток 

- одна из причин заболеваний организмов. 

Особенности химического состава живых организмов. Неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание. 

Различия организмов по способу питания. Дыхание. Транспорт веществ, удаление из организма продук- 

тов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и разви- 

тие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследствен- 

ность и изменчивость - основа искусственного отбора. Порода, сорт. Применение знаний о наследст- 

венности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выра- 

щивания и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Разнообразие организации живых объектов: клетка, организм, вид, экосистема. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. Признаки вида. Экосистема. 

Демонстрации: 

Приспособления к среде обитания у организмов 

Клетки растений, животных, грибов и бактерий 

Хромосомы 

Деление клетки 

Половое и бесполое размножение 

Половые клетки 

Оплодотворение 

Изменчивость у организмов 

Порода, сорт 

Одноклеточные и многоклеточные организмы 

Признаки вида 

Экосистема 

Лабораторные и практические работы 
6 

Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах и их описание 

Изучение клеток бактерий 

Приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий 

Распознавание органов у растений 

Распознавание органов и систем органов у животных 

Выявление изменчивости у организмов 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  
Экология - наука о взаимосвязях организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, 
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энергии и информации. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние 

на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи 

в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Популяция- элемент экосистемы. Типы взаимодействия разных видов ( конкуренция, хищниче- 

ство, симбиоз, паразитизм). 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера-глобальная экосистема. В.И. Вернадский- основоположник учения о биосфере. Грани- 

цы биосферы. Распространие и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь, жизнь других людей: парниковый 

эффект, кислотные дожди, опустынивание, сведение лесов, появление ―Озоновых дыр‖, загрязнение ок- 

ружающей среды. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Демонстрации: 

Экологические факторы 

Структура экосистемы 

Пищевые цепи и сети 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Типы взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, парази- 

тизм) 

Агроэкосистема 

Границы биосферы 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания ( на конкретных примерах) 

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме 

Изучение и описание экосистемы своей местности 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохра- 

нения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Методы изу- 

чения 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. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Отделы 

нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности нервной сис- 

темы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегета- 

тивная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. Эндокринная 

система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. Гормоны. Регуляция дея- 

тельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные  же- 

лезы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепа- 

тита. 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм вдоха и выдоха. Забо- 

левания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболе- 

ваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного 

воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасе- 

нии утопающего. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства внутрен- 
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ней среды организма. 

Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные со- 

суды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное крово- 

течения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение лим- 

фообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в витаминах. 

Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохра- 

нения здоровья. 

Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их при- 

чины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилакти- 

ка. 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика травматиз- 

ма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окру- 

жающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их профилак- 

тика. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. Безус- 

ловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в по- 

коление информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельно- 

сти. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и вос- 

питания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и отдыха. Сон и 

бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переохлажде- 

ние, переутомление. 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 си- 

туациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: 

Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего 

Состав крови 
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Группы крови 

Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты 

крови человека и лягушки) 

Измерение массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Определение норм рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Определение частоты дыхания 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение внешнего вида отдельных костей 

Изучение изменения размера зрачка 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие растений своей местности 

Сезонные явления в природе 

Способы размножения растений, распространение плодов и семян 

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд). 

Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; расте- 

ний, животных и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельно- 

сти и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволю- 

цию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных орга- 

низмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружаю- 

щей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния ок- 

ружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных забо- 
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леваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведени- 

ем животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 

органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее рас- 

пространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних живот- 

ных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимо- 

действия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, пред- 

ставителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро- 

вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справоч- 

никах значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о 

живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алко- 

голизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболева- 

ний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Химия 

Химия, как  предмет, продолжает формирование естественнонаучной картины мира у 

обучающихся основной и средней школы направлена на: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций;  

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения 

химических реакций; 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 
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масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; 

уметь 

называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

сущность реакций ионного обмена; 

характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в соединениях, 

тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена;  

составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот и 

щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или 

массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Физика 

    Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Содержание данного 

курса ориентировано на достижение следующих целей: 

формирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических 

теорий и естественнонаучной картины мира.  

формирование умений и навыков наблюдения за процессами, происходящими в природе и 

технике, планирование   и   проведение  экспериментальных   исследований, систематизация и 

интерпретация их результатов. 

 приобретение   умений   пользования   измерительными приборами, а также устройствами 

бытового назначения.  

овладение терминологией физики для анализа научной информации,  самостоятельного  

приобретения  знаний, интеллектуального развития 

получение знаний в области экологии, формирование ценностного отношения к природе. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, 
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работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения 

от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 

груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

География 
Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом но- 

вой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный под- 

ход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в усло- 

виях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные фак- 

торы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. 

Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 
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социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и 

на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географи- 

ческой среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а 

также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит 

рекомендации к структуре национально-регионального компонента по географии своего края, 

области, района, региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерально- 

го компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в ок- 

ружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного пред- 

мета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразова- 

нию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 

же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре своего 

Отечества. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенно- 

стях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального ис- 

пользования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных гео- 

графических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз- 

ных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, само- 

стоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонима- 

ния с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей сре- 

де; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоя- 

тельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить осо- 

бое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических 

материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки вы- 

пускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализа- 

цию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окру- 

жающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус- 
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ваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель- 

ности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она содержит 

умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, стати- 

стические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а также состав- 

лять географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической дея- 

тельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся непо- 

средственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей 

сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс) 

Р а з д е л. Источники географической информации  
Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: геогра- 

фическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на мест- 

ности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхно- 

сти на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и градусной 

сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и пред- 

ставления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Использование 

новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических координат 

по карте полушарий и физической карте России; направлений и расстояний. 

Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

Чтение карты; определение местоположения географических объектов и явлений на 

карте, их описания по карте. 

Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, Солнцу, 

азимуту, расстояний на местности и плане. 

Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, осуществление его 

привязки к местным объектам. 

Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа местности 

горизонталями. 

Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; состав- 

ление простейшего плана местности. 

Составление характеристики карты. 

Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение и со- 

ставление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); работа с геоинфор- 

мационными системами. 

Р а з д е л. Природа Земли и человек  
Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля — 

одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, их 

взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Влия- 

ние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в древно- 

сти. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические открытия и ис- 

следования в России и в мире. Современные научные исследования космического пространст- 

ва. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфиче- 
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ского и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защи- 

ты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие оврагов. Сели: правила 

по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, карь- 

еры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной дея- 

тельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Природ- 

ные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, 

воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы изучения 

морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. 

Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. Минераль- 

ные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению качества 

вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, возможности их 

использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Зна- 

чение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; правила 

обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. При- 

родные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение темпе- 

ратуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. Атмосфер- 

ные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Влаж- 

ность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической широты места, бли- 

зости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации чело- 

века к климатическим условиям местности. Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи- 

модействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его сохранения 

и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. Наблюдения за расти- 

тельным и животным миром для определения качества окружающей среды. Сохранение чело- 

веком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучше- 

нию. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в почве. 

Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и свойства почв. 

Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути 
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улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная 

деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Гео- 

графическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между ними. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 

Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; б) «Дви- 

жение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствий и солнцестояний)»; 

в) «Рельеф дна Мирового океана», «Строение атмосферы»; г) «Части реки»; д) «Различия гор и 

равнин по высоте» и т. д. 

Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, твер- 

дость, плотность и т. д.). 

Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, природ- 

ных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата, 

растений, почв и воздействия на них хозяйственной деятельности человека; меры по их сохра- 

нению и восстановлению. 

Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, необходимых для объяснения учеб- 

ного материала. 

Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, географиче- 

ских объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда месторождений 

полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро- и биосферы. 

Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью прибо- 

ров (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

Построение графика температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладаю- 

щих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изме- 

нений температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны  
Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, слагающих 

земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные природ- 

ные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение круп- 

нейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания минеральных ре- 

сурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поя- 

сов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих фак- 

торов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и регио- 

нальные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, испа- 

ряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние климата 

на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на ма- 

териках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные на- 

роды. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков, 

регионов и стран. 
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Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций раз- 

ных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности 

человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны 

по площади и численности населения, их столицы и крупные города. 

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая характери- 

стика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его географической спе- 

цифики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно- 

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения ма- 

териков. Определение географических различий в плотности населения, распространении рас, 

народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и об- 

щества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). Жиз- 

недеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных типов хо- 

зяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 

Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на фор- 

мирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические различия в 

хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-хозяйственные регионы ма- 

териков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для крупных 

регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка стран 

с указанием особенностей их географического положения, природы и природных ресурсов, на- 

селения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности материальной и духовной 

культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные объекты природного и 

культурного наследия человечества. 

Практические работы 

Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по темам 

разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные ископаемые», «Кли- 

матические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, характеризующие 

разные природные зоны материка» и др. 

Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, озер, 

городов, ландшафтов, культуры народов. 

Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей географических 

компонентов природных комплексов между собой. 

Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и исследова- 

ния материков», «Географическое положение страны», «Расселение населения», «Специализа- 

ция современного хозяйства регионов и стран материка» и др. 

Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической кар- 

ты мира, карты народов мира. 

Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изуче- 

ния материала раздела. 

Составление географических характеристик отдельных компонентов природных ком- 
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плексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических характеристик ма- 

териков, их регионов и отдельных стран. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс) 

Раздел. Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная террито- 

рия России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географиче- 

ского положения России и положения других государств. 

Границы России. Государственные границы России, их виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономиче- 

ская зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декрет- 

ное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение госу- 

дарственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

Характеристика географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других стран. 

Определение поясного времени для разных городов России. 

Раздел. Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. Природ- 

ный и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирова- 

ния земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основ- 

ные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледене- 

ния. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рациональ- 

ного использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Законо- 

мерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, климати- 

ческие пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на 

быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации чело- 

века к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределе- 

ние рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, харак- 

тером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их проис- 

хождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего регио- 

на и своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почва – национальное 99 0 TD0.богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местно- 

сти. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный 
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и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: взаи- 

мосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо ох- 

раняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Практические работы. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением ос- 

новных групп полезных ископаемых. 

Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 

Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Со- 

ставление прогноза погоды. 

Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характери- 

стики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и клима- 

тограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их использования. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных услови- 

ях изменения других компонентов природного комплекса. 

Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

между ними в разных природных зонах. 

Раздел. Население России  

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с други- 

ми государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пира- 

миды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и женского 

населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонацио- 

нальность как специфический фактор формирования и развития России. Использование гео- 

графических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий. 

Особенности расселения населения России. Географические особенности размеще- 

ния населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города 

и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны: 

причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных этапах 

развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населе- 

ния по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни насе- 

ления России, факторы их определяющие. 

Практические работы. 

Анализ карт населения. 

Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих населе- 

ние страны в целом и ее отдельных территорий. 

Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Раздел. Хозяйство России ( 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая структура функциональная и терри- 

ториальная структуры хозяйства, их особенности. 

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 
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России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. 

Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство География выращивания важнейших культурных растений и отраслей живот- 

новодства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традицион- 

ная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромы- 

словые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки рыбы. 

Практические работы. 

Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хо- 

зяйства. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рацио- 

нального использования. 

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических 

культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйст- 

ве.Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные рай- 

оны добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их осо- 

бенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы 

ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения маши- 

ностроительных предприятий. География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные 

районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. Машинострое- 

ние и охрана окружающей среды. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тя- 

желых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы раз- 

мещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая про- 

мышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана ок- 

ружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка отрас- 

лей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая проблема в 

России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География текстиль- 

ной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного и рекреаци- 

онного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 



513 

 

Практические работы. 

Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистиче- 

ским материалам. 

Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого ма- 

шиностроения по картам. 

Раздел. Регионы России  

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы. Виды районирования (физико- 

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологи- 

ческое и др.). 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особен- 

ности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географиче- 

ского, геополитического и эколого-географического положения, их влияние на природу, хо- 

зяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирова- 

ния района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, на- 

циональный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географиче- 

ские аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем района, регио- 

на. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел. Россия в современном мире  

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их ис- 

торических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны 

СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культур- 

ного наследия в России. 

Практические работы. 

Анализ разных видов районирования России. 

Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйство. 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов. 

Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

Раздел. География своей республики (края, области). 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео- 

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; гео- 

графическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между гео- 

графическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

• специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйст- 

ва, природно-хозяйственных зон и районов; 



514 

 

• природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло- 

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изуче- 

ния географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз- 

нообразных источников географической информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра- 

фические координаты и местоположение географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной фор- 

ме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в ре- 

зультате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определе- 

ния комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности 

с помощью приборов и инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местно- 

сти, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из раз- 

ных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Образовательная область «Технология» 

 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  

 

Технология 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Предполагаемые результаты обучения 

 В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

 Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В 5 классе базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы: «Культура питания», «Бытовая техника», «Основы чертежной 

грамотности», «Ремонтные работы в быту», «Материаловедение», «Машиноведение», 

«Изготовление швейного изделия», «Декоративная обработка древесины», «Декоративная 

обработка металла», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного участка».  

Она имеет четкую логическую структуру, включает в себя предметные модули, 

позволяющие ознакомить учащихся с наиболее распространенными материалами, используемыми 

в промышленности и быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией 

обработки. 

С учетом материально – технических возможностей школы, материальных возможностей 

учащихся, социальной востребованности, условий неделимости классов,   были внесены 

следующие изменения:  

- в разделе «Изготовление швейного изделия» удалены практические    работы по раскрою 

и изготовлению швейного изделия; 

- в раздел «Декоративная обработка древесины» добавлены часы на художественную 
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обработку древесины выжиганием; 

-добавлен раздел «Творческие проектные работы» 

В 6 классе базовыми  являются разделы: «Культура питания», «Бытовая техника», 

«Основы чертежной грамотности», «Ремонтные работы в быту», «Материаловедение», 

«Машиноведение», «Изготовление швейного изделия», «Декоративная обработка древесины», 

«Декоративная обработка металла», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного 

участка». С учетом материально – технических возможностей школы, материальных 

возможностей учащихся, социальной востребованности, условий неделимости классов,   были 

внесены следующие изменения: 

 - в разделе «Кулинария» удалены практические работы; 

- удален раздел «Изготовление швейного изделия»; 

- в раздел «Декоративная обработка древесины добавлены часы на токарные работы; 

-добавлен раздел «Творческие проектные работы»  

- добавлены часы на изучение тем «пиломатериалы, древесные материалы», «бытовая 

швейная машина», «уход за одеждой, ее ремонт» 

В 7 классе базовыми являются разделы: «Культура  питания», «Бытовая техника», «Основы 

чертежной грамотности», «Ремонтные работы в быту», «Материаловедение», «Машиноведение», 

«Изготовление швейного изделия», «Декоративная обработка древесины», «Декоративная 

обработка металла», «Уход за одеждой, ее ремонт», «Дизайн пришкольного участка».  

Она имеет четкую логическую структуру, включает в себя предметные модули, позволяющие 

ознакомить учащихся с наиболее распространенными материалами, используемыми в 

промышленности и быту для изготовления различных изделий, их свойствами и технологией 

обработки. С учетом материально – технических возможностей школы, материальных 

возможностей учащихся, социальной востребованности, условий неделимости классов,   были 

внесены следующие изменения 

           - в разделе «Кулинария» удалены практические работы; 

           - удален раздел «Изготовление швейного изделия»; 

           -добавлен раздел «Творческие проектные работы» и тема «Эстетика и экология жилища», в 

соответствии с Примерной программой направления «технология»,  

- добавлены часы на изучение тем «химические волокна и ткани из них»,  «уход за 

одеждой, ее ремонт» 

В 8 классе базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», 

«Творческие проектные работы», каждый из которых предусматривает использование 

общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, 

сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую 

надо понять и осознать. 

     Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его ак-

туальность заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется экологиче-

скому и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтам архитектура и озеленение имеют 

огромное эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе 

изучения данного раздела учащиеся осваивают не только варианты озеленения школьного участка 

(двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами художественного оформления участка 

из недорогих, практически «бросовых» материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий 

подход, совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов - 

это лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения данного раздела. А положительные 

отзывы, полученные от жителей прилегающих к школам домов, позволяют учащимся оценить 

социальную значимость выполняемых ими проектов. 

Основное содержание курса технологии (70 ч) 
5-й КЛАСС 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (6 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 
Основные теоретические сведения. Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. 
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Понятие о предмете «Технология». Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники 

безопасности. Правила составления плана оборудования кухни дома и на предприятиях обще-

ственного питания (на примере школьной столовой). Физиология питания. Значение витаминов в 

жизни человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия сохранения витаминов в 

пище. Правила сервировки стола к завтраку. 

Практические работы. Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по 

памяти), зарисовка вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, работа с таблицами 

«Содержание витаминов в различных продуктах». 

Варианты объектов труда. Плакаты, таблицы. 

Завтрак своими руками(4 ч) 
Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности при пользовании газовыми 

плитами, при работе с горячей жидкостью, при работе ножом и приспособлениями. Продукты, 

необходимые для приготовления бутербродов. Виды и особенности приготовления бутербродов. 

Способы украшения и требования к качеству готовых бутербродов. Виды, особенности 

приготовления и требования к качеству горячих готовых  напитков. Сервировка стола к завтраку. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление бу-

тербродов и горячих напитков, сервировка стола к завтраку. 

Варианты объектов труда. Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ(2 ч) 

Понятие и виды источников и потребителей электроэнергии. Электрические светильники(2 

ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие и виды источников и потребителей электро-

энергии. Простая электрическая цепь. Электрическая цепь квартиры. Электрические светильники. 

Устройство лампы накаливания и электропатрона. 

Практические работы. Составление простой электрической цепи. Изучение устройства лампы 

накаливания и электропатрона. 

Варианты объекте труда. Лампа накаливания, электропатрон, настольная лампа. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (2 ч) 

Электрические приборы на кухне(2 ч) 
Основные теоретические сведения. Устройство и правила эксплуатации электрического 

чайника, электромиксера, соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. Основные при-

чины неполадок в работе электроприборов и способы их устранения. 

Практические работы. Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на 

кухне. 

Варианты объектов труда. Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микро-

волновая печь, холодильник. 

ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ (4 ч) 

Понятие об эскизе, техническом рисунке, чертеже, масштабе (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. 

Определение эскиза, технического рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила 

выполнения чертежей. 

Практические работы. Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение 

чертежа. 

Варианты объектов труда. Эскиз, технический рисунок, линии, масштаб, чертеж. 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ (4 ч) 

Утепление оконных рам (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды оконной замазки. Штапики. Правила безопасности. 

Практические работы. Утепление оконных рам в учебной мастерской. 

Варианты объектов труда. Оконная замазка, штапики, оконные рамы. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

Конструкционные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Породы древесины. Классификация волокон. Натуральные 

волокна растительного происхождения, их получение, свойства. Свойства тканей из этих волокон. 
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Практические работы. Изучение свойств конструкционных материалов. 

Варианты объектов труда. Образцы древесных пород, тканей из волокон растительного 

происхождения. 

Пиломатериалы. Древесные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды древесных пород, строение древесины. Класси-

фикация пиломатериалов. Устройство верстака. 

Практические работы. Определение пород древесины по образцам. Пробная обработка об-

разцов различными инструментами (напильником, ножовкой и т.д.). 

Варианты объектов труда. Образцы древесных пород. 

Натуральные волокна растительного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. По-

лучение ткани. Признаки определения нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Практические работы. Распознавание волокон растительного происхождения. Заполнение в 

рабочей тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

МАШИНОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

Понятие о механизме и машине (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о машине. Роль машины в технологическом 

процессе. Примеры бытовых машин. Устройство машины. Понятие о кинематической схеме. 

Определение механизма. Понятие об изделии и детали. 

Практические работы. Ознакомление с устройством различных механизмов. Выполнение 

графических изображений типовых деталей. 

Варианты объектов труда. Винтовой механизм зажима столярного верстака. 

Классификация швейных машин.  

Основные детали швейной машины (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Промышленные и бытовые; универсальные и специальные 

швейные машины. Основные узлы и детали швейной машины. Правила техники безопасности. 

Подготовка швейной машины к работе. 

Практические работы. Знакомство с устройством бытовой швейной машины, определение 

месторасположения основных узлов и деталей. Тренировочные упражнения на швейной машине: 

без ниток, выполнение машинных строчек по намеченным линиям (прямой, волнистой, зигза-

гообразной). Выполнение машинных швов (стачного, в подгибку и накладного). 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ (6 ч) 

Изготовление простейших изделий из пиломатериалов (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о технологическом процессе. Последовательность 

действий по обработке заготовок и сборке их в изделие. 

Практические работы. Выпиливание деталей лобзиком. Выбор формы и размера коробки для 

рукоделия. Сборка простейших конструкций изделий из фанеры. 

Варианты объектов труда. Коробка для рукоделия, шкатулка. 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА (2 ч) 

Изготовление изделий из проволоки(2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация проволоки, технология изготовления. 

Приемы обработки проволоки. 

 

Практические работы. Изготовление изделий из проволоки по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда. Детская вешалка, крючок, подставка для кисточек. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ  

(РАБОЧЕГО ФАРТУКА) (4 ч) 

Классификация одежды. Требования, предъявляемые к одежде (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие об одежде, ее назначение, классификация, тре-

бования, предъявляемые к одежде. 
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Практические работы. Классификация по назначению представленных эскизов одежды. 

Варианты объектов груда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками,  

их моделирование (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из 

журналов мод. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила 

расчета количества ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Варианты 

отделки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Практические работы. Выполнение эскиза рабочего фартука. Копирование и моделирование 

готовой выкройки. Расчет количества ткани для изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Выкройка фартука. 
 

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, ЕЕ РЕМОНТ (2 ч) 

Способы ухода за одеждой и обувью. Замена фурнитуры (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила вы-

полнения влажно-тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы 

ухода за обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). Правила ее подбора в 

зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта 

швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов. 

Практические работы. Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на 

лоскутах ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 

Варианты объектов труда. Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (16 ч) 

Принципы планировки. Создание микроландшафта(2 ч) 

Основные теоретические сведения. Террасы, дорожки, переносные цветники, миниатюрные 

сады. Понятие о «Саде камней». 

Практические работы. Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Варианты объектов труда. Эскиз пришкольного участка. 

Способы обустройства пришкольного участка: забор, дорожки, живые изгороди (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Использование каменной кладки, красного кирпича, ча-

стокола из деревянных столбиков, элементов плетения для создания заборов. Растения и кус-

тарники, применяемые для создания живых изгородей и бордюров; уход за ними и обрезка. 

Практические работы. Выполнение эскиза ограждения пришкольного участка. 

Варианты объектов труда. Эскиз ограждения пришкольного участка. 

Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из природного материала (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология изготовления ваз, цветников, кашпо, декора-

тивной плитки для обустройства дорожек. 

Практические работы. Изготовление форм из жести для декоративной плитки, изготовление и 

декоративное оформление переносных цветников, ваз. 

Варианты объектов труда. Цветники, вазы. 
Выполнение группового творческого  проекта «Создание микроландшафта пришкольного 

участка» (4 ч) 

6-й  КЛАСС 

 

КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ (6 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основы рационального питания. Значение жиров, белков, 

углеводов в питании человека. Вводный инструктаж. Семейный этикет. Особенности сервировки 

стола к ужину. 

Практические работы. Зарисовка вариантов сервировки стола к ужину для всей семьи, работа с 

таблицами «Содержание жиров, белков, углеводов в различных продуктах». 
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Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, таблицы. 

Значение овощей в питании.   

Блюда из овощей (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила техники безопасности. Первичная и тепловая об-

работка овощей. Требования к качеству готовых салатов. Виды и способы оформления салатов. 

Практические работы. Подбор посуды и инвентаря, нарезка продуктов, приготовление салатов из 

овощей. 

Варианты объектов труда. Овощи, посуда, столовые приборы. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч) 
Электромонтаж осветительной арматуры (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация проводов в зависимости от назначения. 

Приемы соединения проводов. 

Практические работы. Оконцевание и сращивание проводов. 

Варианты объектов труда. Электропровода. 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (2 ч) 

Электрические приборы для уборки квартиры (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация пылесосов и стиральных машин. Устройство 

пылесоса, стиральной машины. 

Практические работы. Знакомство с устройством и паспортными данными пылесоса, стиральной 

машины. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

 

ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ (2 ч) 
Чтение графической документации (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Типы линий, применяемых в чертежах. Чертежный шрифт. 

Практические работы. Выполнение линий и надписей. 

Варианты объектов труда. Готовые чертежи. 

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ (4 ч) 

Устройство мебельной фурнитуры, ее установка и замена (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство мебельной фурнитуры, правила ее установки и 

замены. Причины неисправности, способы ремонта. 

Практические работы. Ремонт стульев, установка магнитных защелок на дверцы шкафов. 

Варианты объектов труда. Уголки, стяжки, полкодержатели, магнитные защелки, петли, замки, 

шурупы. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

Пиломатериалы. Древесные материалы (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Пороки древесины. Заготовка древесины. Производство и 

применение пиломатериалов. Свойства древесины. 

Практические работы. Изучение пороков древесины. 

Варианты объектов труда. Образцы пород древесины с различными пороками. 

Натуральные волокна животного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Получение и свойства волокон животного происхождения. 

Свойства тканей из этих волокон. 

Практические работы. Распознавание волокон животного происхождения Заполнение в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». Определение свойств тканей (сми-

наемость, драпируемость, скольжение, осыпаемость). 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». Образцы шерстяных тканей и 

тканей из натурального шелка. 
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МАШИНОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

История развития техники. Классификация машин. Составные части машин (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основные вехи технического прогресса. Классификация и 

составные части машин (двигатель, передаточные механизмы и рабочие механизмы). 

Практические работы. Ознакомление с устройством бытовой швейной машины. Определение 

общих составляющих для всех машин на примере бытовой машины. 

 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, структурная и кинематическая схемы 

машин. 

Бытовая швейная машина с электрическим приводом. Устройство машинной иглы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды приводов швейной машины, их отличительные 

признаки. Устройство машинной иглы. Правила установки иглы в швейную машину. Подбор но-

мера иглы в зависимости от вида ткани. 

Практические работы. Установка иглы в швейную машину. Выполнение пробных машинных 

строчек. 

Варианты объектов труда. Машинная игла, бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

Назначение и принцип действия регуляторов бытовой швейной машины (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Регулировка качества машинной строчки и длины стежка. 

Практические работы. Регулировка качества машинной строчки и длины стежка на различных 

образцах тканей. 

Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина, лоскуты тканей. 

 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ (9 ч) 
Токарные работы (9 ч) 

Основные теоретические сведения. Рабочее место. Правила техники безопасности при 

выполнении токарных  работ. Цилиндрическое и фасонное точение. 

Практические работы. Поэтапное выполнение деталей. Декоративный набор из нескольких 

деталей.  

Варианты объектов труда. Декоративный набор. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА (4 ч) 

Изготовление декоративных изделий из жести (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила и последовательность обработки жести. 

Практические работы. Изготовление изделий из жестяных банок и мелких обрезков жести по 

выбору учащихся. 

Варианты объектов труда. Выемки для теста, подставки под горячее, подсвечники, декоратив-

ные вазочки, декоративные панно. 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, ЕЕ РЕМОНТ (2 ч) 
Способы чистки и влажно-тепловой обработки одежды (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Символы ухода за одеждой. Удаление пятен с одежды. 

Правила чистки и утюжки брюк. 

Практические работы. Чистка и утюжка брюк. 

Варианты объектов труда. Брюки. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (16 ч) 

Принципы планировки. Создание микроландшафта (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Учет особенностей микрорельефа, «включение» в 

композицию окружающего ландшафта, элементы озеленения. 

Практические работы. Создание плана пришкольного участка с учетом особенностей мик-

рорельефа. 

Варианты объектов труда. План пришкольного участка. 

Способ обустройства пришкольного участка — альпийские горки (2 ч) 
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Основные теоретические сведения. Принципы создания и правила обустройства альпийских горок. 

Принципы подбора растений для альпийских горок. 

Практические работы. Выполнение элементов альпийской горки. 

Варианты объектов труда. Элементы альпийской горки. 

Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из природного материала (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология изготовления декоративных изделий с ис-

пользованием стекла, камня и дерева для оформления пришкольного участка (деревянная 

скульптура, переносные кашпо). 

Практические работы. Изготовление декоративной скульптуры, переносных кашпо. 

Варианты объектов труда. Деревянная скульптура, переносные кашпо. 

Выполнение группового творческого проекта «Создание микроландшафта пришкольного участка» 

(6 ч) 

 

7-й  КЛАСС 

КУЛИНАРИЯ (6 ч) 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Физиология питания. Значение минеральных веществ в 

питании человека. 

Практические работы. Работа с таблицами «Содержание минеральных веществ в различных 

продуктах». 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 

Классификация и технология приготовления блюд из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Способы определения 

свежести яиц. Приспособления и технология приготовления блюд из яиц. Оформление готовых 

блюд. 

Практические работы. Приготовление блюд из яиц. 

Варианты объектов труда. Яичница, омлет. 
Технология приготовления не печеных кондитерских изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды и способы приготовления не печеных кондитерских 

изделий. 

Практические работы. Приготовление непеченых кондитерских изделий. 

Варианты объектов труда. Пирожные: «Картошка» из печенья, «Картошка» из сухарей, «Ку-

куруза», «Здоровье», кондитерская колбаска (по выбору учащихся). 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (2 ч) 
Устройство и принцип действия электродвигателя (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство коллекторного электродвигателя. Назначение 

его основных частей. Причины неисправностей и способы их устранения. 

Практические работы. Изготовление электромагнита. 

Варианты объектов труда. Электромагнит, модель электродвигателя. 

 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА (2 ч) 

Назначение и устройство велосипеда (2 ч) 

Основные теоретические сведения. История велосипеда. Классификация и устройство вело-

сипедов. Назначение велосипеда, его особенности. Правила эксплуатации, настройки и ухода за 

велосипедом. Основные виды неисправностей в работе велосипеда, их причины и способы устра-

нения. 

Практические работы. Настройка высоты и угла наклона седла, расположения руля, смазка 

трущихся частей, ремонт и накачка колес. 

Варианты объектов труда. Велосипед. 

 

ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖНОЙ ГРАМОТНОСТИ (2 ч) 
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Сборочный чертеж (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о сборочном чертеже. Назначение, изображение, 

размеры, наносимые на сборочные чертежи. Номера позиций и спецификация сборочного чер-

тежа. Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Практические работы. Работа по карточкам. 
Варианты объектов труда. Чертежи (по выбору учителя). 

 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В БЫТУ (2 ч) 

Ремонт жилого помещения. Подклеивание и замена обоев (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Основные сведения о ремонте жилых помещений. 

Классификация обоев. Особенности структуры различных обоев и их применение. Правила рас-

чета необходимого количества обоев. 

Практические работы. Расчет количества обоев для ремонта жилой комнаты. Мелкий ремонт 

учебной мастерской. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебная мастерская. 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (6 ч) 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды, свойства и назначение сталей. Основные приемы 

термообработки. 

Практические работы. Пробная обработка образцов закаленной и незакаленной сталей. 

Варианты объектов труда. Образцы закаленной и незакаленной стали. 

Химические волокна и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Способы получения искусственных и синтетических 

волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из химических волокон. 

Практические работы Распознавание вида волокна по характеру горения. Определение тех-

нологических свойств тканей из искусственных волокон. 

Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон. 

Характеристика тканей по назначению (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Классификация тканей по волокнистому составу, характеру 

отделки и окраски, назначению. 

Практические работы. Составление коллекции тканей по назначению. 

Варианты объектов труда. Образцы различных тканей. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Устройство станков для обработки дерева и металла. Общие механизмы различных станков (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Устройство токарно-винторезного, фрезерного станков, 

токарного станка для обработки древесины. 

Практические работы. Ознакомление с устройством станка, практическое освоение приемов 

работы на нем. 

Варианты объектов труда. Станки, заготовки деталей для последующей обработки. 

 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ (8 ч) 

Резьба по дереву (8 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология обработки природных материалов. Применение 

изделий, выполненных в технике корнепластики, в дизайне жилых помещений. Классификация 

резьбы (профильная, геометрическая, скульптурная). 

Практические работы. Выполнение элементов контурной, геометрической и скульптурной 

резьбы. 

Варианты объектов труда. Пиломатериалы. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА (6 ч) 
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Художественная обработка металла (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Приемы тиснения, чеканка на резиновой подкладке. 

Практические работы. Приемы тиснения. Выполнение ажурной скульптуры (чеканки) по 

выбору учащихся. 

Варианты объектов труда. Ажурная скульптура, декоративное панно. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ (ХАЛАТ РАБОЧИЙ, 
ВЕТРОВКА) (12 ч) 

Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из 

журналов мод. Способы увеличения и уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила 

расчета количества ткани для изготовления изделия. 

Практические работы. Снятие мерок. Выполнение эскиза швейного изделия. Копирование из 

журнала мод и моделирование готовой выкройки швейного изделия. Расчет количества ткани для 

изготовления швейного изделия. 

Варианты объектов труда. Журналы мод, выкройки халата рабочего (ветровки). 

Раскрой и изготовление швейного изделия (10 ч) 

Основные теоретические сведения. Способы определения лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Правила раскроя и последовательность изготовления швейного изделия. 

Практические работы. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани, раскрой швейного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Ткань, выкройки, детали кроя халата рабочего (ветровки). 

 

УХОД ЗА ОДЕЖДОЙ, ЕЕ РЕМОНТ (2 ч) 

Стирка одежды. Мелкий ремонт швейных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила подбора моющего средства, определения вида 

тканей, приемы и последовательность стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных тканей, 

тканей из натурального шелка, искусственных и синтетических. 

Правила и последовательность замены застежки «молнии» на брюках или юбке. 

Практические работы. Замена застежки «молнии», подшивание низа брюк. 

Варианты объектов труда. Застежка «молния», брюки. 

 

ДИЗАЙН ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (18ч) 

Способ обустройства пришкольного участка — водоемы (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Принципы устройства водоемов на приусадебных участках. 

Практические работы. Составление в рабочей тетради технологической последовательности 

обустройства водоема. 

Варианты объектов труда. Технологическая последовательность обустройства водоема. 

Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из природного материала (6 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология обработки природных материалов. Применение 

изделий, выполненных в технике корнепластики, в дизайне приусадебных и пришкольных 

участков. 

Практические работы. Изготовление лесной скульптуры. 

Варианты объектов труда. Подвесные кашпо, подставки для цветов, декоративные изделия, 

выполненные в технике корнепластики. 

Выполнение группового творческого проекта «Создание микроландшафта пришкольного 

участка» (10 ч) 

 

8 класс 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 ч) 

Кулинария (5 ч) 

Заготовка продуктов (2 ч) 
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Причины порчи продуктов, способы их сохранения. История возникновения консервов. 

Определение срока хранения консервов по шифру на крышках банок. 

Ассортимент блюд с использованием консервов. 

Практические работы. Приготовление блюд с использованием консервов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: салаты и бутерброды с использованием консервированных продуктов. 

Быстрый супчик (3 ч) 

Классификация супов в зависимости от состава и технологии приготовления на заправочные, 

молочные, супы-пюре, прозрачные, холодные и сладкие. 

Сервировка стола к обеду. 

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: супы. 

 

Технологии ведения дома (8 ч) 

Элементы домашней экономики (4 ч) 

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники доходов семьи. 

Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи. 

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить семья. Составление 

бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу учебного 

года. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты. 

Как правильно делать покупки (2 ч) 

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила 

определения качества продуктов  (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, 

рыба). 

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества предложенных 

продуктов по внешнему виду. 

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по выбору 

учителя. 

Уход за квартирой (4 ч) 

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. Борьба с сыростью. 

Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью. 

Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки квартиры. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь. 

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели (6 ч) 

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие накладные элементы. Замена 

обивки. 

Практические работы. Замена обивки мягкой мебели. 

Варианты объектов труда: стулья, кресла. 

Электротехника(2 ч) 

Электротехнические работы (2 ч) 

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, биспиральные 

криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, 

принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. 

Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные 

криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

 Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие о профессии. 
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специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Построение плана профессиональной карьеры. 

Пути получения профессионального образования (2 ч) 

 Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств личности, 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. Возможности построения 

карьеры и профессиональной деятельности. 

 

Творческие проектные работы (5 ч) 

 Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Подбор 

материалов н инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости 

изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Зашита 

проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. 

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения 

требовании безопасности труда. 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений. История развития 

«зеленого строительства». Этапы проектирования озеленения пришкольной территории. Стили 

садово-паркового искусства. Основные особенности ландшафтного и регулярного стилей. 

Содержание труда цветовода. 

Практические работы. Разработка творческого проекта по созданию клумбы, миксбордера на 

пришкольном участке, выращивание рассады декоративных растений. 

Варианты объектов труда: эскизы и макеты проектов озеленения, рассада декоративных растений. 

 

Образовательная область «Искусство» 

 

Данная образовательная область представлена следующими предметами: Искусство (Музыка), 

Искусство (ИЗО), Искусство (Музыка и ИЗО). 

 
                                    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МУЗЫКЕ 

 

Программа «Музыка 5- 7классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 классы», М., Просвещение, 2005г. 

«Хрестоматия музыкального материала «Музыка.  5 класс», М., Просвещение, 2004г 

«Хрестоматия музыкального материала «Музыка.  6 класс», М., Просвещение, 2004г 

«Хрестоматия музыкального материала «Музыка.  7 класс», М., Просвещение, 2004г 

Фонохрестоматия для 5,6.7 классов. 

 

                                 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. 

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

5.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 
6.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

7.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

                      Список научно-методической литературы. 

«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

  

Учебно-методический комплект ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана.  

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть первая. 5- кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.– М.: Дрофа, 1997. – 112 с.  

Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство.  Часть вторая. 6 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.– М.: Дрофа, 1997. – 128 с.  

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. Часть третья. 7 кл.: учеб. для общеобр. 

учреждений.-М.: Дрофа, 1997. – 134с. 

            

 основная литература:  

О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Методическое письмо 

от 5. 03.2004 № 1089. - на сайте www . ed . gov . ru .  

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству: 1-4 кл. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.  

Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем: Кн. для учителей и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

– 64 с.  

Л. А. Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с.  
ТАБЛИЦЫ  

Хохлома  

Гжель  

Дымковская игрушка 

Жостово  

Введение в цветоведение.  

Декоративно-прикладное искусство.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОНД  

Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Репродукции картин разных художников.  

Муляжи для рисования  

Серии фотографий и иллюстраций природы.  

Фотографии и иллюстрации животных.  

Тела геометрические  

Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.).  

Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках)  

Детские работы как примеры выполнения творческих заданий.  

 

                       Учебно-методический комплект по искусству 8-9 

1 Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова  Е. Д. Критская « Искусство 8-9 класс.» Учебник для 

общеобразовательных учреждений.      М.- Просвещение. 2009 г. 

2  «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых документов и 

методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

3  «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1999г. 

4  Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

5   Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М.,      

Просвещение, 1989. 
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6    Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

7    Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

8   Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

9    Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

10   Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

11 Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

12  Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г.                                        

                                            MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1  Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

2  Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

3 .Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

4  .Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

5  Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по изобразительному 

искусству 

 В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 
 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для эстетической оценки явлений окружающего мира; 

 при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 

 художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера). 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по музыкальному 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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искусству 

 В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки 

как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 основные музыкальные инструменты; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные 

произведения; 

 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

уметь 
 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях;  

 петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в 

пластическом и танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 

 участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой 

культурный досуг. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по искусству (музыка и изо): 

Выпускники научатся: 

•   ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 

•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

• мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; 

•  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

•   аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

•  участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать процесс и 

результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задаче 

•  воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

• понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

• описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 
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соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в 

диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

 

 

Содержание основной образовательной программы 

по  изобразительному искусству 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное традиционное искусство. Роль 

изобразительной символики и традиционных образов в развитии культуры. Исторические эпохи и 

художественные стили. Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение в 

искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. Храмовая 

живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных культурах 

народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в искусстве. Великие 

мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах искусства 

нравственного поиска человечества, нравственного выбора отдельного человека. 

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отражѐнный в искусстве. Образы 
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мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни и в 

искусстве. 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 
Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность цвета. Свет 

и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объѐм и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; бытовой, 

исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, 

мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в организации 

предметно-пространственной среды жизни человека. Единство художественного и 

функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и ландшафтный 

дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной и предметной среды. 

Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его происхождение. 

Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Материалы 

декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни людей. Роль и 

значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Художник в театре. 

Изобразительная природа экранных искусств. Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Создание художественного образа в искусстве фотографии. 

Содержание основной образовательной программы по музыке 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стилевая. 

Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смысла. 

Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, 

национальные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных 

и литературных образов; общность и различия выразительных средств разных видов искусства. 
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Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. Музыкальное искусство 

как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источник 

непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и художественной формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа XIX—

XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропейская и 

русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные 

стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное творчество 

как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное 

своеобразие, образцы традиционных обрядов. Русская народная музыка: песенное и 

инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-

песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов 

академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполнители, 

ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; 

аккомпанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. 

Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. 

 

Содержание курса по Искусству (Музыке и ИЗО) 

 

В 8 классе весь материал разделѐн на пять разделов:  

1 Искусство в жизни современного человека. 

2 Искусство открывает новые грани. 

3 Искусство как универсальный способ общения. 

4 Красота в искусстве и жизни. 

5 Прекрасное пробуждает доброе. 

 

В 9 классе продолжается начатая линия и содержит 4 раздела. 

1 Воздействующая сила искусства 

2 Искусство предвосхищает будущее. 

3 Дар созидания. 

4 Прекрасное пробуждает доброе. 

 

  

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 
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Физическая культура 

 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с совершенствованием 

физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств. В соответствии со структурой двигательной деятельности, учебный предмет физической 

культуры структурируется по трем основным разделам: знания (информационный компонент 

деятельности), физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности) и способы деятельности 

(операциональный компонент деятельности). 

    Первая содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» характеризуется 

направленностью на укрепление здоровья учащихся и создание представлений о бережном к нему 

отношении, формирование потребностей в регулярных занятиях физической культурой и 

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга. В первом разделе «Знания 

о физкультурнооздоровительной деятельности» даются сведения о правилах здорового образа 

жизни и различных формах организации активного отдыха средствами физической культуры, 

раскрываются представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

и оздоровительных методиках физкультурно-оздоровительной деятельности. Во втором разделе 

«Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью» даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных сис- 

тем, направленно содействующих коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, 

адресованные учащимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья (приобретенные или 

хронические заболевания). В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности» дается перечень способов по самостоятельной организации и проведению 

оздоровительных форм занятий физической культурой, приемов контроля и регулирования 

физических нагрузок, самомассажа и гигиенических процедур. 

        Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется направленностью на 

обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

учащихся. В первом разделе «Знания о спортивно-оздоровительной деятельности» приводятся 

сведения по истории развития Древних и Современных Олимпийских Игр, раскрываются 

основные понятия спортивной тренировки. 

(нагрузка, физические качества, техника двигательных действий), даются представления об общей 

и специальной физической подготовке и формах их организации. Во втором разделе «Физическое 

совершенствование со спортивной направленностью», приводятся физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта, имеющих относительно выраженное прикладное 

значение и вызывающих определенный интерес у учащихся. Отличительными особенностями 

этого раздела является то, что по решению Совета школы, учащимся может быть предложено 

углубленное освоение одного из видов спорта с соответствующим увеличением объема часов (до 

25%) на его освоение. При этом предусматривается, что увеличение часов осуществляется за счет 

уменьшения их по другим разделам и темам раздела «Спортивно-оздоровительная деятельность». 

В третьем разделе «Способы физкультурно-спортивной деятельности» раскрываются способы 

деятельности, необходимые и достаточные для организации и проведении самостоятельных 

занятий спортивной подготовкой. 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, Примерная программа 

основного общего образования своим предметным содержанием ориентируется на достижение 
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следующих практических целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражне- 

ниями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

Содержание курса физической культиуры 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности . Здоровый образ жизни чело- 

века, роль и значение занятий физической культурой в его формировании. 

Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов. Общие представления об оздоровительных системах физического 

воспитания, направленно воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, 

развитие систем организма. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 

физических нагрузок. 

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для восста- 

новления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 

упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы (основы содержания, планирования и 

дозировки упражнений), закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 

самомассаж, релаксация (общие представления). 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям самочувст- 

вия), физическим развитием и физической подготовленностью. 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью  Индивидуали- 

зированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и сохранения 

повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. Простейшие 

композиции ритмической гимнастики и аэробики. 

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные ме- 

дицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов дыхания 

и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.). 

Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 

(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 

кровообращения). 

Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 

препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазания и 

перелазания, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 

наклонной опоре. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности . Составление и выполнение 

индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 

основных систем организма. 

Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнения- 

ми (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, про- 

стейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Знания о спортивно-оздоровительной деятельности. История зарождения древних 

Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие представления об истории возникновения 

Современных Олимпийских игр, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. 

Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 

Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 

Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовлен- 

ностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. 

Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 

Тестирования. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 

профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта) 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью . 

Акробатические упражнения и комбинации - девушки: кувырок вперед (назад) в группировке, 

вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*; стойка на лопатках, перекат вперед в 

упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180*, кувырок 

назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках силой из упора присев. 

   Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90*. 

Лазание по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно - девушки: ходьба с 

различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног и 

поворотами на носках; подскоки в полуприсед; стилизованные прыжки на месте и с 

продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; соскоки 

(прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега толчком одной и 

махом другой). Гимнастическая перекладина (низкая) - юноши: из виса стоя прыжком упор, 

перемах левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной 

к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в вис, 

махом вперед соскок прогнувшись. 

Гимнастические брусья (параллельные) - юноши: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; наскок в упор, 

передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с опорой о жердь; махи в упоре на руках с 

разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок 

вперед в сед ноги врозь, перемах во внутрь, соскок махом вперед. 

Гимнастические брусья (разной высоты) - девушки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом на- 

зад соскок с поворотом на 90* с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней жерди толчком двумя подъем в 

упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди лицом к верхней махом одной и толчком 

другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком 

другой переворот в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90* (вправо, 

влево) с опорой о жердь. 

Легкоатлетические упражнения. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последую- 

щим ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега спосо- 
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бом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на спине; 

по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Упражнения лыжной подготовки.2 Передвижение лыжными ходами (попеременным двухшаж- 

ным; одновременным безшажным; одновременным двухшажным). 

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступани- 

ем»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Преодоление небольшого трамплина на отлогом склоне. 

Плавательные упражнения. Имитационные движения для освоения техники плавания способами 

кроль на груди и спине, брасс. 

Плавание «по разделениям» и в полной координации способами кроль на груди; кроль на спине; 

брасс. 

Старты и повороты при плавании кролем на груди и спине, брассом. 

Ныряние в длину. 

Проплывание тренировочных дистанций (одним из способов плавания). 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; веде- 

ние мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мя- 

ча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, ориентиро- 

ванные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и ловкости. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности . Составление и выполнение ком- 

плексов упражнений общей и специальной физической подготовки. Составление и проведение 

самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной техники двигательных 

действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов спорта). 

Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной 

тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в качестве 

судьи или помощника судьи) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате освоения физической культуры выпускник основной школы должен: 

Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организа- 

ции активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации), 

технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических ка- 

честв, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно- 

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической 

нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристиче- 

ских походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для 

- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспе- 

чения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Содержание курса ОБЖ 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 

работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 

потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед- 

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье под- 

ростка. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. 

1. 2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее со- 

ставные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведе- 

ния пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведе- 

ния пассажиров на транспорте. 

1. 3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре  

Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 
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применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). 

Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 

случае возникновения пожара на транспорте. 

1. 4. Правила безопасного поведения на воде  

Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудован- 

ных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание са- 

мо- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1. 5. Правила безопасного поведения в быту  

Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и элек- 

тронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных при- 

боров. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 

правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 

человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйствен- 

ных работ дома. 

1. 6. Правила поведения на природе  

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения чело- 

века при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориенти- 

рования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. 

Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  

Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность. 

Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. 

Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания. 

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях  

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Само- 

оценка поведения. Психологические приемы самозащиты. 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, 

лифте. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Ос- 

новные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседнев- 

ной жизни. 

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 

при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за- 

ложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 

толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

2.Оказание первой медицинской помощи  

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противо- 

газ ПДФ-Ш). Их использование. 

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. 

Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспорти- 

ровки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средства- 
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ми бытовой химии, лекарствами. 

Первая медицинская помощь при утоплении и удушении. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА- 

РАКТЕРА Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила 

безопасного поведения  

Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла- 

говременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного пове- 

дения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безо- 

пасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода 

из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного 

поведения во время и после ураганов, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго- 

временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго- 

временном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупрежде- 

ние природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных по- 

жаров. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного пове- 

дения  

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безо- 

пасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при ава- 

риях с выбросом опасного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиа- 

ционных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе навод- 

нения при гидродинамической аварии. 

3. 3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 

информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вред- 

ные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
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• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотече- 

ниях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средст- 

вами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто- 

вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по- 

мощи. 

 

 

 

 

 

5.Оценивание обучающихся 5-9 классов 

 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объѐм, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие 

учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

 

В 5-9 кл. оценки  за четверть выставляются по всем учебным предметам с недельной 

нагрузкой не менее одного часа в неделю. 

Оценки за четверть и за полугодия выставляются на основании текущего опроса и 

контрольной аттестации после окончания изучения темы. Количество текущих оценок для 

выставления четвертных должно быть не менее трех. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

 

 

Функции оценки 

I. Ориентирующая функция – содействует осознанию учеником результатов процесса 

деятельности и пониманию собственной роли в нѐм.  

II. Информирующая – даѐт информацию об успехах и нереализованных возможностях 

ученика.  

III. Корректирующая – способствует изменению действий ученика, его установок, 

взглядов.  

IV. Воспитывающая – создаѐт условия для воспитания качеств личности, проявления 

чувств и т.д.  
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V. Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе сверстников.  

VI. Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств 

личности.  

VII. Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию интереса к 

деятельности и т.п.  

Принципы выставления школьной отметки: 

I. Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся,  известные ученикам заранее;  

II. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

III. Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;  

IV. Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 

каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит).  

 

Права и обязанности учащихся при получении отметки 

 
      При проведении тематического контроля отметка ставится всем ученикам, так как каждый 

должен показать, как он овладел знаниями и умениями темы. Ученик не может отказаться от 

выставления учителем этой отметки, но имеет право пересдать не устраивающую его отметку в 

течение 7 дней. 

      В случае получения неудовлетворительной отметки ученик обязан пересдать и исправить 

двойку в течение 7 дней. 

      

Оценка ―5‖ ставится в случае: 

 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка ―4‖ ставится в случае: 

 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка ―3‖ (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка ―2‖ ставится в случае: 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка ―1‖ ставится в случае: 

 

полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

  

Устный ответ 
 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик: 

 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
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неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

 

 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка ―1‖ ставится, если ученик: 

 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 
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мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

 

Оценка ―4‖ ставится, если ученик: 

 

1) выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета;  

2) или не более двух недочетов. 

 

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

 

1) правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых 

ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

2) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

 

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ―3‖;  

2) правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка ―1‖ ставится, если ученик: 

 

1) не приступал к выполнению работы;  

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, 

опытов по предметам 
 

Оценка ―5‖ ставится, если ученик: 

 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 
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4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

 

Оценка ―4‖ ставится, если: 

 

ученик выполнил требования к оценке ―5‖, но:  

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2) или было допущено два-три недочета;  

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4) или эксперимент проведен не полностью;  

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

  

Оценка ―3‖ ставится, если ученик: 

 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

 

Оценка ―2‖ ставится, если ученик: 

 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке ―3‖; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка ―1‖ ставится, если ученик: 

 

1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает 

отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности 

труда. 
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Примечание. 

1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, трудовое обучение, ОБЖ); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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Программа воспитания 

 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством инновационных 

изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения нового типа, меняются 

приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические технологии, 

стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности.  

Продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде: распространяется 

равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и институтам власти; сохраняется высокий уровень преступности, распространяется 

наркомания и алкоголизм среди молодежи; ухудшается физическое и психическое состояние 

детей. И нам бы не хотелось, чтобы обучающиеся столкнулись с этими негативными явлениями. 

Анализ научных исследований способствовал тому, что воспитание понимается нами как 

содействие становлению конкурентно способного профессионала, личности, стремящейся к 

самосовершенствованию. 

Если представить себе государственный заказ на формирующуюся личность, то можно 

предположить: все – и родители, и школа, и властные структуры – сойдутся в том, что растущему 

человеку необходимы физическое здоровье, нравственность и способности (умственные, 

трудовые, художественные, коммуникативные). Неотъемлемой частью воспитания 

нравственности является патриотическое воспитание – формирование у детей и молодежи 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Эти способности станут базой к самоопределению и к самореализации. Этими же тремя блоками 

можно обозначить задачи любого педагога. 

  педагог  

 

 

 здоровье  нравственность способности 
Именно эти задачи он реализует, создавая условия для того, чтобы ребѐнок успешно 

развивался в доступных ему видах деятельности (учебной, трудовой, досуговой); в общении со 

средствами массовой информации, с искусством, взрослыми и сверстниками; в бытовой сфере. 

Иначе говоря, деятельность, общение и бытие ребѐнка являются теми сферами и теми основными 

средствами, воздействуя на которые педагог осуществляет физическое, нравственное воспитание, 

содействует развитию способностей. Схематически основные сферы деятельности педагога и еѐ 

результаты могут быть представлены в следующем виде: 
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                                                           педагог 

 

 

 деятельность общение 

 бытие 

 

 

 личность 

 

 

 здоровье нравственность способности 

                                                      патриотизм 
 

 

Каждый классный руководитель формирует ребѐнка не по частям, он имеет дело с целостной 

личностью, т. е. должен заботиться и о его здоровье, и о его способностях, и о его нравственности. 

Кроме того, классный руководитель, решая свои задачи, обращается за помощью и к учителям-

предметникам, и к родителям, и  к социуму.  

Обратимся к основным направлениям деятельности классного руководителя с точки зрения 

самого ребѐнка, его интересов и возрастных потребностей. Первая задача здесь – защитить 

ребѐнка и тем самым создать условия для свободного развития его духовных и физических сил. 

Ведь известно, что одной из жизненно важных потребностей человека является потребность в 

защите: от жизненных невзгод, конфликтов, от холода, голода, одиночества и т. д. Позиция 

защиты становится фундаментом работы с личностью, основой индивидуального подхода.  

Главная цель воспитания  – развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творческому самоопределению. 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

Усиление межличностной направленности образования; 

Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни; 

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах 

воспитания детей. 

Задачи   воспитательной работы: 

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина 

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни. 

Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности,  создание условий 

для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 
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              Развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося. 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

 

 

 

Организация воспитательной деятельности 

 
№ Традиционные мероприятия ОУ 

 Общешкольные праздники 

  День Знаний 

 Кросс «Золотая Осень» 

 День учителя 

 Конкурс  Семейных рисунков 

 Конкурс  рисунков и плакатов «Нет коррупции» 

 Осенний праздник 1-4 класс 

 Осеняя катавасия -5-7 классы 

 Хэллоуин  8-11 классы 

 Конкурс сочинений и рисунков «20 лет Конституции» 

 Классные часы, посвященные Дню народного единства 

 День Матери 

 Классные часы по антикоррупции 

 Новый год  

 Масленица 

 Месячник по патриотическому воспитанию 

 8 Марта 

 Месячник, посвященный подготовке празднования 69-летия Победы в Вов. 

 День Семьи 

 Конкурс «Мелодия детства» 

 Конкурс «Авиомодель-2014» 

 День Здоровья 

 Конкурс скворечников «Птичий дом» 

 Последний Звонок 

 Фестиваль Детского Творчества 

 Слѐт юных туристов 

 Выпускной 

 

 

 Фестивали, конкурсы 
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1 Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

Конкур сочинений «У войны не детское лицо» 

Конкур агитбригад  профилактика правонарушений 

Конкур «Лучший скворечник» 

Конкурс «Мама, папа, я спортивная семья» 

 

 

 

 Соревнования 

1 Турнир по шахматам 

Соревнования по настольному теннису 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по волейболу 

Соревнования  хоккею 

Соревнования по бадминтону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 
 

Продолжительность рабочей недели:      

6-ти дневная рабочая неделя во 5-9 классах. 
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Регламентирование образовательного процесса на день: школа работает в одну смену; 

Продолжительность уроков - 45 минут; 

Расписание звонков: 

   

Начало Режимное мероприятие Окончание  

8.30 1-ый урок 9.15  

9.25 2-ой урок 10.10  

10.10 1-ая перемена(организация питания 5-6 классы) 10.30  

10.30 3-ий урок 11.15  

11.15 2-ая перемена(организация питания 8-9 классы) 11.35  

11.35 4-ый урок 12.20  

12.30 5 ый урок 13.15  

13.25 6 ой урок 14.10  

14.15 7 ой урок 15.00  
 

Учащиеся 5-8 классов продолжают обучение до 30-31 мая.  Учебные занятия  9 класса 

заканчиваются 25 мая. Осенние, зимние, весенние каникулы устанавливаются согласно приказу 

МКУ Отдела образования Алексеевского муниципального района РТ. С 1 июня 2014 года 

устанавливаются летние каникулы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

1. Текущая промежуточная аттестация учащихся проводится: 

1.  Во 5 – 9 классах по математике, русскому языку, татарскому языку в начале учебного 

года, в конце 2 и 3 четверти; 

2.  По остальным предметам с 5 по 9 классы результатом текущей промежуточной 

аттестации следует считать четвертные и полугодовые оценки. 

3. Текущей промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов. 

    Текущая промежуточная аттестация учащихся оценивается по пятибальной системе. 

a. Форма текущей аттестации может быть в виде тестирования, контрольной работы, 

диагностической работы по предметным и метапредметным  результатам  и т.д. 

Содержание контрольно-измерительных материалов и форма проведения текущей 

промежуточной аттестации рассматриваются  в школьных методических 

объединениях и утверждаются руководителем методического объединения школы. 

b. Порядок выставления отметок за письменные работы: 

-   Отметка за выполненную  работу заносится в электронный журнал к следующему 

уроку; 

-   отметка за сочинение, изложение  – не более, чем через 7 дней; 

         Отметки за сочинение, изложение или диктант с грамматическим 

         заданием выставляются в электронный журнал в две колонки. 

c. Учащиеся, во время учебного года  находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе 

оценок, полученных в этих учебных заведениях. 

d. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 

времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном 

порядке директором школы на основании заявления родителей, по согласованию с 

родителями учащихся или лиц их заменяющих, в соответствии с законом. 

e. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущей промежуточной аттестации и с учетом их текущих оценок. 
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2. Годовая промежуточная аттестация проводится: 

               -        Во 5 – 8   классах в конце 4 четверти  (не более  2-х предметов). 

-      В 9 - классах по математике, русскому языку, татарскому языку до 24 мая; 

-    По остальным предметам с 5 по 9 классы результатом годовой промежуточной 

аттестации следует считать годовые оценки. 

a. К годовой промежуточной  аттестации допускаются все учащиеся. 

b. Форма проведения,  и выбор предметов годовой промежуточной аттестации  в  5-8 

классах  рассматривается и принимается на заседании Педагогического совета.  

c. Форма проведения промежуточной аттестации в 9 классах рассматривается  и 

принимается на заседании Педагогического совета. 

d. Содержание контрольно-измерительных материалов рассматриваются на заседаниях 

методических объединений школы. 

e.  Годовая промежуточная аттестация осуществляется по графику, утверждаемому 

директором  школы. График проведения аттестационных работ утверждается в 

начале мая месяца. 

f.  Работу по промежуточной аттестации  проводит учитель, преподающий в данном 

классе в присутствии 1 – 2 ассистентов из числа  комиссии. Состав комиссии 

утверждается директором школы. 

g.  Итоги аттестации оцениваются по пятибалльной системе. Отметки выставляются в 

электронный журнал в день проведения  работы. 

h. Обучающиеся, заболевшие в период годовой промежуточной аттестации, от нее 

могут быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения. 

Решения по этому вопросу принимает администрация школы. 

i. Годовая  отметка по предмету выставляется учителем на основе оценок за учебный 

год с учетом  результатов годовой промежуточной аттестации.  

 
Государственная итоговая аттестация 

 

        Проводится согласно сроков  МО и Н РФ и Н РТ, в соответствии с  Законами Российской 

Федерации и Республики Татарстан «Об образовании» и др. нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии образовательного процесса 

 

     Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе ОУ в целом и по 

ступеням образования. 

 

Применяемые в образовательном процессе педагогические технологии 
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№ 

п/п 

Виды педагогических       технологий II ступень 

(5-9 классы) 

1. Развивающее обучение + 

2. Технология опережающего обучения + 

3. Игровые технологии + 

4. Технология поэтапного формирования умственных действий + 

5. Технологии дифференцированного обучения + 

6. Технология сотрудничества + 

8. Технология группового  обучения + 

9. Технология проектной деятельности + 

10. Здоровьесберегающие технологии + 

12. ИКТ (информационно –коммуникационные технологии) + 

15. Технология блочно-модульного обучения + 

16. Технология проблемного обучения + 

17. Технология учебно-исследовательской деятельности + 

20. Технология критического мышления + 

21. Технология продуктивного чтения + 

 

Портрет выпускника основной школы 

 

         В результате освоения базовой образовательной программы предполагается достижение 

выпускниками школы следующих характеристик образовательных параметров личности: 

 - Владение культурными нормами и традициями, следование которым способствует 

формированию духовного мира школьника. 

 - Гибкость мышления, чувств и движения, сочетающаяся с умением выдерживать нормы 

деятельности и поведения, которые задаются в школе, семье, в иной социокультурной среде. - 

Наличие твѐрдого характера в сочетании с нравственными принципами.  

- Понимание культурных семейных отношений.  

- Умение преодолевать препятствия. 

 «Здоровье, здоровый образ жизни»  

- Готовность ценить и сохранять здоровье. 

- Владеть способами и приемами стрессоустойчивости.  

- Регулярно заниматься физическими упражнениями и закаливанием, вырабатывать у себя 

сопротивление вредным привычкам, сознательно относиться к своему здоровью и здоровью 

близких людей как к ведущей ценности.  

«Психическое состояние» 

 - Развитие познавательной сферы, формирование мотивов сознательного желания учиться, 

стремления к самообразовательной и творческой деятельности.  

- Создание эмоциональной атмосферы, в которой возможно формирование культуры чувств, 

эстетической направленности мировосприятия; обогащение эмоционального опыта в процессе 

социально значимой успешной деятельности, развитие эмоционально- образного мышления. 

 - Способность к самоанализу, самооценке, умение владеть методами рефлексивного мышления; 

«Уровень обученности»  

- Необходимые умения (учебно-интеллектуальные, учебно-познавательные, учебно- 

организационные, информационно-поисковые).  

- Навыки научно-исследовательской работы, позволяющие выполнять несложные теоретические и 

экспериментальные исследования. 

 - Осознанное освоение системных, обобщенных теоретических знаний, необходимых учащимся 

определенной  направленности.  

 

Описание «модели» выпускника школы. 
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        Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать широкой эрудицией, 

креативностью, позитивной самооценкой, сформированной мотивацией достижения и 

ориентировкой на следующие ценности:  

ЗДОРОВЬЕ. Физическое и психическое здоровье как основа жизни и развития, освоения других 

культурных и нравственных ценностей, основа счастливой жизни. Сохранение здоровья 

подрастающего поколения важно и как фактор предотвращения вырождения нации. Человек 

должен уметь поддерживать экологию своего организма.  

КУЛЬТУРА. Это то материальное и духовное наследие цивилизации (и в первую очередь знания), 

которое делает биологический индивид личностью, Человеком. На основе усвоения национальных 

и общечеловеческих культурных ценностей формируется подлинная интеллигентность.  

ОТЧИЗНА. Земля предков, где развивалась и развивается культура народа, малая и большая 

Родина, которая нуждается в заботе и защите.  

 

Модель выпускника 

 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к решению 

стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в 

условиях современного общества. 

 2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определѐнной системы 

базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной 

или общеобразовательной школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническая база 

 

 На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность (собственность, оперативное 
управление, аренда). Оперативное управление. 

Распоряжение Палаты Земельных и имущественных отношений Алексеевского  
муниципального района Республики Татарстан № 19  от 1.10.2009 г. «О передаче  имущества в  
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оперативное управление», свидетельство о государственной регистрации права серия 16-АЕ. 
№733011 от 1 .09.2011, запись регистрации № 16-16-06\005\2011-525 от 16.05.2011.; кадастровый 
номер: 16:05:170201:0:45. 

 
       Территория образовательного учреждения: Общая площадь -8298 кв м .; спортивный городок -
1800 кв. м , футбольная площадка-1200 кв. м. , парк Победы- 2000 кв. м., хозяйственные 
постройки-  600кв.м , участок-1709,5, здание 988,5. Свидетельство о государственной регистрации 
права серия 16-АЕ № 733012 от 01.09.2011 г., запись регистрации № 16-16-06/005/2011-526 от 
16.05.2011 г., кадастровый № 16:05:170201:179. 
        
       Требования к зданию образовательного учреждения. 

Заключение № 2 «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям  

пожарной безопасности от 8 августа  2011 г.».                                                                                        
      Санитарно-эпидемиологическое   заключение   Территориального   отдела   Территориального 

управления     Роспотребнадзора     по     РТ     в     Чистопольском          районе     и     г. Чистополь  

№16.05.12.000.М.000114.08.11 от 25.08.11 г. действительно до - бессрочно . 

Проектная наполняемость школы - 96 чел., фактическая наполняемость - 73 чел. Общая 

площадь здания – 988,5 кв.м,   площадь на каждого человека – 14,75 кв.м.  

В школе 10 учебных кабинета, оснащенных мебелью, информационными стендами, 

необходимыми техническими средствами, наглядно-дидактическими материалами.  

Перечень учебных кабинетов: 

- 1 кабинет химии, оснащенный на 35% 

- 1 кабинет русского языка и литературы, оснащенный на  70% 

- 1 кабинет истории, оснащенный на 55% 

- 6 кабинета начальных классов, оснащенные на 85% 

- 1 кабинет математики, оснащенные на 85% 

- 1 кабинет татарского языка и литературы, оснащенный на 75% 

- 1 кабинет физики, оснащенный на 100% 

- 1 кабинет английского языка- 30% 

- 1 спортивный  зал площадью – 249,76 кв.м. оснащенность кабинета – 54 %, гимнастика – 85%, 

лыжная подготовка – 45%, спортивные игры- 60%, легкая атлетика – 25%.  

- столовая   на 30 посадочных мест, оснащенная на 100 % 

- 1  учебная мастерская – 90%  

 

      Материально-техническая база.   

                                                        

             В 2006 году в рамках ПНПО школа получила кабинет физики, в 2011 году получено – 20 

ноутбуков по республиканской программе.  

             В 2013-2014 уч. году от МО и Н РТ поступило интерактивное оборудование в кол-ве 2 шт., 

спортивное оборудование: сетка для бадминтона- 1 шт., стойка для бадминтона – 1 шт., вышка 

судейская- 1 шт., волейбольная сетка – 1 шт., стойка волейбольная – 1 шт., мяшкая защита на 

волейбольные стойки – 1 шт., лыжные комплекты – 15 шт., мячи волейбольные – 10 шт., мячи 

баскетбольные – 10 шт., мячи футбольные – 10 шт., холодильная камера – 1 шт., электрическая 

плита – 1 шт. 

 На средства спонсоров были приобретены: видеопроектор – 1 , 15 комплектов лыж, 1- 

экран , 1- музыкальный центр. В 2013-2014 уч. году  приобретены занавесы во все классы, учебная 

и энциклопедическая литература в фонд библиотеки, методические стенды. 

 В школе  имеется:  графопроекторы – 1 шт.; диапроекторы – 1 шт., магнитофоны – 1 шт., 

радиоузел – 1; экраны – 1 ш.; телевизоры - 1 шт.; видеомагнитофоны – 1 шт.; видеокамеры – 1 шт.; 

компьютеры – 6 шт.; принтеры – 3 шт.; многофункциональные устройства (принтер, копир, 

сканер) – 1 шт.; ксероксы – 1 шт.; музыкальные центры –  2шт.;.; ; ДVД – 1 шт.; цифровой 

фотоаппарат – 1 шт.  

            Учебно-методический фонд составляет  5130 экз., из них учебный фонд: федеральных – 
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1077, региональных – 360 экземпляров.  

 

 

 

 


