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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Камаевская ООШ » Менделеевского муниципального района 

РТ (далее - ООП).  

Основной 

разработчик 

программы 

 

Администрация школы, методсовет школы 

Адресность 

программы 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Камаевская 
ООШ » Менделеевского муниципального района РТ, учащимся и их 

родителям (законным представителям). Возраст учащихся: 6,5 -11лет. 

Фундаментальное 

ядро знаний 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. УМК «Школа России» 
Учебники из УМК соответствуют федеральному перечню учебников. 

Цель ООП Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 
Основные  задачи 

ООП начального 

общего образования 

формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями учащегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
научнотехнического творчества и проектноисследовательской 
деятельности; 

участие учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление учащимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

включение учащихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной  социальной  среды (города) 

Сроки реализации 4 года 
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Структура ООП 

Общие положения 

Раздел 1.Целевой раздел(пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы, формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты), система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, итоговая оценка выпускника). 

Раздел 2. Содержательный раздел(программа формирования у 

учащихся универсальных учебных действий, ценностные ориентиры 

начального общего образования, характеристика универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования и 

др.). 

Раздел 3. Организационный раздел (перспективный учебный план 

начального общего образования на нормативный срок освоения, план 

внеурочной деятельности, система условий реализации ООП, 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

информационно-методические, финансовые условия). 

 

 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Получение нового качества образования учащихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества.

 Высокая учебная мотивация учеников.

 Улучшение показателей психологического, физического здоровья 

учащихся.

 Овладение учащимися в ходе образовательного процесса системой 

планируемых результатов (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), преломлённых через специфику 

содержания учебных предметов.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Камаевская основная 

общеобразовательная школа Менделеевкого муниципального района Республики Татарстан 

(далее – Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к структуре 

основной образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание, организацию, условия реализации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

      Содержание ООП НОО Школы содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов; 

 программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

 перспективный учебный план начального общего образования; 

 перспективный ндивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП НОО на 
дому или в медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП НОО 

 перспективный план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Школа, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений с: 

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в Школе; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

 

Цель реализации ООП НОО Школы— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья; 

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

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 
творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и  развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 
В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный 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 учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности учащегося 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
учащихся, роли и значения видов деятельности  и форм общения при определении 
образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 
с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением, при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями  детей  младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

 

 Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования, 
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допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– сохраняют и развивают культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащиеся 

в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности учащихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
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материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения  большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем  исполнительскую  компетентность  учащихся,  ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса педагогическим 

советом о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зн аний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать  только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, включаются 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и  выявить  динамику  роста  численности  группы  наиболее  подготовленных  

учащихся.  При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых результатов этой группы 

ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксируются посредством накопительной системы оценки (в журнале достижения 

планируемых результатов) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют такие   

педагогические технологии, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 
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образования. 

 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении иначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 основы 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; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
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выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 

– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата. 

Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

– активно применять речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– различать способы 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 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; 

– владеть 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; 

– осуществлять   логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
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том числе с учебными моделями и словарями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– слушать собеседника и вести диалог; 
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определять общую цель и путей ее достижения; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
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информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, до казывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению

 достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 



15  
 Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

        Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

        Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-сообщения. 

         Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

         Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

          В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер:ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации Выпускник научится: 
- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

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

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность 

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 
(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального мира; моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

 Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 
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культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования: научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскомуязыку, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

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

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня

 культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, 

– познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

– научится, в объеме содержания курса, находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
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Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится: 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

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

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах. 
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  Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

-  различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная по чта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Учащиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобра 

зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
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выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

  Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном  виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

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

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

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и  средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
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– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

 Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.4.1 Родной язык (тат) 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 
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Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка 

как языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 Литературное чтение на родном языке 

1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 
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1.2.5.1. Литературное чтение на родном языке (тат.) 

Планируемые предметные результаты учебного предмета 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 

• обнаруживать  подвижность  границ  между жанрами  фольклора и  литературы  

(прибаутка  может  включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; 

рассказ — сказку и т. д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 1-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; 

находить выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
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самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; 

• находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в 

рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы, 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); 

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 



27  
Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки- цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 2-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 
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возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 

собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 
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• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 3-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 

про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
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содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); • составлять аннотацию на 

отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, 

повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 
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• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать  основание  разницы  между  заявленными  точками  зрения,  позициями и  

уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 Иностранный язык (английский) 

1) 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; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование 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. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования 

у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 
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отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

1.2.6.1. Английский язык Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 
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Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 



34  
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложениясконструкцией thereis/thereare; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика 

 

1) использование начальных математических знаний для написания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретения начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умения 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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

  Числа и величины Выпускник научится: 

  - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр,  дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

Арифметические действия Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
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двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:  

Пространственные отношения Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читть несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность 

научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
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информации; распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать 

данные,  делать выводы и прогнозы). 

 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

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

национальные свершения, открытия победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружащего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

В результате изучения курса учащиеся на уровне начального общего образования: 

– получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

– получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

– примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
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самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.  

Человек и природа Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения  в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в т.ч. на железной дороге, 

природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
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описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

Человек и общество Выпускник научится: 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, 

в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.9 Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

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

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 
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– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. Основы 

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

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
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обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. Основы 

иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
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людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 Искусство 

 Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

2) сформированность основ художественнй культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; пониманию 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение пратическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
4) 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.). 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
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образования у учащихся: 
– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется  принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
Учащиеся: 
– овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

– получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и  дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости  и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
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создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах  мира;  проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

 Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность   основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной   культуры   родного  края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Учащиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать 
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культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

Предметные результаты освоения программы отражают: 

– 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; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся научатся в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Учащийся: 

– узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов; 

– умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр; 

– имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа; 

– имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов; 

– знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

– имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; 

– имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо; 

– определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

– имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики; 

– умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
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Учащийся: 

– знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

– грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием; 

– знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования; 

– соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание; 

– поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком; 

– ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения; 

– исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

– имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

– умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

– имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле; 

– использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

– Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

– Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

– Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

– Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

– Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

– Интервалы в пределах октавы. 

– Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

– Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

– Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся получит 

возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессии и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения

 несложных конструкторских, художественно- конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

– получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

– получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

– получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

– научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 
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и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

– овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

– получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

– познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

– получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

– в ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.  

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать 

этот образ в материале  

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. 

 

 Физическая культура 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье на факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой  для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности.  

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток  и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 
их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие фи зических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных  снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
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направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, в т.ч. входящие в 

программу ВФСК «ГТО» 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы Школы 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее Система 

оценки)разработана на основе: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программой начального общего образования Школы; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015, с изменениями; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с изменениями; 

 Закона № 68 – ЗРТ от 22.07.2013 г. «Об образовании»; 

– локальными нормативными актами: 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в Школе; 

 Положением о внутреннем мониторинге качества образования Школы; 

 Положением о внутришкольном контроле в Школе; 

 Порядком зачета Школы результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 Положением об обучении на дому; 

 Положением об индивидуальном учебном плане; 

 Положением о формах обучения в Школе; 

 Положением о проектной деятельности; 

 Положением о Портфолио достижений учащегося; 

 Положением о системе оценки достижений планируемых результатов учащихся 1 

класса; 

 Положением об оценке качества общеобразовательной подготовки учащихся 2-4 

классов Школы; 

 Положением о рабочих программах. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 



52  
общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитаниеучащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся; 

5) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности Школы. 

Оценка результатов и условий образовательной деятельности, оценка в целом 

образовательной деятельности и организации учебного процесса, системы управления, 

кадрового потенциала, материально-технической базы для учредителя, ложится в основу 

отчета о самообследовании, который обеспечивает прозрачность функционирования 

Школы и её информационную открытость. 

Подход к оценке достижения планируемых результатов с позиции управления 

образованием для обеспечения качества образования (а не только контроля) включает в себя как 

внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе. 

 

 

Внешняя оценка - оценка, которая проводится внешними по отношению к Школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Внешняя оценка выполняет основные функции: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки; 

 обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых двнных в целях управления качеством образования. 

 

 

Внутренняя оценка - процедуры, организуемые и проводимые самой Школой (силами 

учащихся, педагогов, администрации, общественностью, родителями). Полученные данные 

используются для выработки оперативных решений и лежат в основе школьного планирования. 

 

Перечень оценочных процедур достижения планируемых результатов 
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В начальной школе в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 

273-ФЗ от 29.12.12 государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

через аттестацию кадров, аккредитацию Школы, мониторинговые исследования, в которых 

основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников. 

 

Внутренний мониторинг качества образования – это система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в любой 

момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. Целью внутреннего 

мониторинга качества образования является непрерывное, научно обоснованное, 

диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, 

оказываемых Школой, и эффективности управления качеством образования, обеспечение 

отдела образования, органов Школы, осуществляющих общественный характер управления, 

информацией о состоянии и динамике качества образования в Школе. Мониторинг 

представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в себя 

административный уровень, уровень школьных методических объединений, учителя. 
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 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Направления и цели оценочной деятельности 

К основным направлениям и целям оценочной деятельности школы относятся: 

Оценка результатов деятельности Школы и работников образования 

 Цель: получение, обработка и предоставление информации о качестве образовательных услуг 

и эффективности деятельности Школы и работников образования; 

Оценка образовательных достижений учащихся. 

 Цель: получение, обработка и предоставление информации об уровне сформированности 

планируемых результатов освоения ООП НОО и готовности к дальнейшему обучению. 

Оценка достижения планируемых результатов ООП носит комплексный характер 

(оценка предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов). Школа 

прибегает к универсальным оценочным методикам, позволяющим в рамках одной оценочной 

процедуры охватить все группы образовательных результатов. Используется 

трехкомпонентная модель оценки, где любой образовательный результат оценивается в 

комплексе: на понятийном (знание терминов, определений, фактов); эмоциональном (мера 

удовлетворенности мероприятием/ями, направленными на формирование результата) и 

деятельностном уровне (мера включенности в мероприятие/я, объем практического опыта по 

достижению результата). 

Компонент оценки понятийного уровня состоит из оценки усвоения учащимся 

понятий и терминов, актуальных применительно к цели и содержанию оценочной процедуры. 

Применяются традиционные методики оценки: опрос и различные тестовые задания. 

Компонент оценки на эмоциональном уровне образовательного результата состоит из 

оценки удовлетворенности учащегося мероприятием/ями, направленными на формирование 

этого результата. Применяются традиционные методики оценки: опрос и др. 

Компонент оценки на деятельностном уровне состоит из оценки личного вклада учащегося в 

достижение образовательного результата (обретенного им опыта деятельности). Применяется 

методика портфеля достижений. Количество единиц портфеля достижений подвергается 

дальнейшему учету. 

Трехкомпонентная модель оценки используется для проведения мониторинга 

динамики индивидуального развития учащихся (в ней наглядно соотношение знаниевых, 

ценностных и деятельностных составляющих индивидуального образовательного 

достижения) и составления необходимых аналитических справок по итогам оценки. 

Описание объекта и содержание оценки 

Личностные результаты. 

 Объект: сформированность личностных универсальных учебных действий (самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

 Предмет: эффективность деятельности Школы. 

 Содержание: сформированность: 

– основ российской гражданской идентичности; 

– целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 

– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

– социальной роли учащихся, мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

– установки  на  безопасный,  здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты. 

Объект: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные УУД: общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в результате: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Предмет: 

а) уровень сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; б) уровень присвоения универсального учебного 

действия. 

Наиболее важным с точки зрения оценки сформированности метапредметных 

результатов является второй уровень, т.к. действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащихся место операции, выступая ее средством, а не целью активности. 

Содержание: 

Регулятивные УУД: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– осуществлять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

– Познавательные УУД: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– использовать различные способы 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; 

– 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; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– Коммуникативные УУД: 

– активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

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

предмета; 

– овладевать: 

– начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

– Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — 
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответствии с 

пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные 
результаты содержат в себе, 

–  вопервых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее — Систему предметных 

знаний). 

–  вовторых, 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 учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний; 

– предметные действия на основе познавательных УУД: 

 использование знаковосимволических средств; моделирование; 

 сравнение, группировка и классификация объектов; 

 действия анализа, синтеза и обобщения; 

 установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; 

 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 

художественными произведениями и т. п. Поэтому при  всей  общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую 

«предметную» окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
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формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным  

 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы 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 учащихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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 учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Критерии (планируемые результаты), процедуры и состав инструментария 

оценивания 

Все компоненты Системы оценки обеспечивают комплексную оценку результатов: не 

отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого 

учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка результатов личностного развития проводится в формах диагностической работы, с 

использованием методов наблюдения, беседы, анкетирования, интервью. В процессе 

мониторинга личностных результатов диагностируется как освоение понятий по  направлению 

результата, так и опыт соответствующей деятельности. Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности предполагают, что такая диагностика 

проводится только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

ученику. 
 

Критерии Процедура Методы Инструментарий 

Планируемые 

результаты, 

демонстрирую 

щие 

сформированн 

ость 

личностных 

УУД 

Самопознание и 

самоопределение 

Самооценка 

Мониторинговы 

е исследования с 

использованием 

неперсонифицир 

ованных  

потоков 

информации 

Фронтальный 
письменный 

опрос 

(тестирование) 

-Тест на 

определение 
самооценки 

«Лесенка»; 

- методика 

«Определение 

«Я – концепции». 

Смыслообразование- поиск и 

установление личностного 

смысла 

(т.е. «значение для себя) 

учения 

Тестирова

ние, 

педагогич

еское 

наблюден

ие, 

беседа 

- Методика 

«Беседа о школе» 

(модифицированн

ая методика 

Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина); 

- анкета для  
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- эмоционального 

отношения к 

учению (А.Д. 

Андреева); 

- рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности; 
- «Шкала 

выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса» др. 

Нравственно-этическая 

ориентация   -  знание 

основных моральных норм и 

ориентация    на  их 

выполнение  на основе 

понимания их   социальной 
необходимости 

Педагогич

еское 

наблюдени

е, 

анкетиров

ание, 

беседа, 

интервьюиров
ание 

Методики: 

- «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»; 

- «Незаконченные 

предложения», 

- «Моральная 

дилемма» и др. 

Диагностика метапредметных результатов проводится с помощью специально подобранных 

заданий, комплексных работ, с использованием метода наблюдения 

Диагностика метапредметных результатов 

Критерии Процедура Методы Инструментарий 

Регулятивные, 

познавательные, 

коммуниативные 

УУД – выявление 

уровня 

сформированности 

УУД и освоения 

планируемых 
результатов ООП 
НОО 

-  внутренняя 

 накопленная 

оценка (Таблицы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов); 
- итоговая оценка 

Педагогические 

наблюдения; 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе; 

анализ выполнения 

комплексной 

работы. 

Мои достижения. 

Итоговые комплексные 

работы. 1-4.классы. 

О.Б. Логинова, С.Г. 

Яковлева. М: 

«Просвещение»; 

Диагностические 

контрольные работы» 

Оценка предметных результатов проводится с помощью контрольно-измерительных 

материалов, которые являются приложением к к рабочим программам по учебным предметам 

учебного плана. Они позволяют оценивать достижения предметных образовательных 

результатов учащихся. 

Диагностика предметных результатов 
Критерии Процедура Методы Инструментарий 

Умения,

 дем

онстрирующие 

сформированность 

предметных знаний 

и действий с 

предметным 

содержанием - 

выявление уровня 

сформированности 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам 

 внутренняя 

накопленная 

оценка (Таблицы оценки достижения планируемых результатов); 

- итоговая оценка. 

Контрольные, 

проверочные работы; 

Тестирова

ние, 

педагогич

еское 

наблюден

ие; 

Анализ

 резуль

татов контрольных  и проверочных работ; 

Анализ

 выпол

нения творческих 

-Тесты по обучению 

грамоте, О.Н.Крылова, 

«Экзамен», Москва, 

2013г.; 

-Тесты по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру, 

Е.М.Тихомирова,

 

«Экзамен», Москва, 

2013г.; 

- Тесты по для 

контроля знаний по 

литературному чтению, 
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работ Г.В.Шубина, 

«Просвещение», 
2014г. и др. 

 

График проведения оценки планируемых результатов образовательных достижений 

учащихся 
 

Планируемые 

результаты 

Стартовый (входной) 

контроль 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

(1 

полугодие) 

Годовой 

контроль 

 (2 полугодие) 

Итоговый 

контроль 

Личностные

 (согласно 

установленному 

графику) 

Сентябрь-октябрь,  

1 - 4 класс 

         - Январь – 

февраль, 1-4 

класс 

Апрель – 

май, 1-3 

класс 

Апрель - 

май, 4 

класс 

Метапредметные Сентябрь, 1 класс В течение 

года 

- Апрель-май, 1-3 

класс 

Май, 

4 класс 

Предметные Сентябрь, 

2- 4 класс 

В течение 

года 

Декабрь, 

2 - 4 класс 

2-3 классы 

(промежуточная 

аттестация) 

Май, 4 

класс 

(промеж. 

аттестация 

) 
 

Основным средством реализации требований ФГОС к системе оценки является 

технология оценки образовательных достижений, которая: 

– позволяет оценить предметные, метапредметные и личностные результаты на 

критериальной основе (планируемые результаты и умения, демонстрирующие их 

сформированность) через оценку способности решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи; 

– осуществить оценку методом «сложения»; 

– реализовать уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов; 

– накапливать результаты оценки индивидуальных достижений учащихся в форме Карты 

индивидуальных достижений планируемых результатов и Портфель образовательных 

достижений учащихся. 

Результаты учащихся это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде 

всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 

задачи – оценки и отметки (знака фиксации). 

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учащихся (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

учителю и Школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учащихся. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 
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условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учащихся. 

  Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учащихся. 

Описание видов контроля 
 

Виды контроля            Цель Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Фиксирование 

результатов 

контроля 

Стартов

ый 

(входно

й) 

Предварительная 

диагностика 

знаний, умений и 

универсальных учебных действий, связанных с предстоящей деятельностью. 

Диагностические 

работы; самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты 

учащихся 1-го 

класса включаются в Портфолио.  Оценка результатов в электронном журнале не фиксируется; результаты учащихся  2-4  классов выставляются  в  электронный журнал, 

«Журнал учета 

 достижений 

 планируемых 

результатов 

учащихся». 

Текущий Контроль 

предметных знаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 

урока. 

Самоанализ и самооценка; 

устная или

 письменная 

критериальная оценка; 

проектные задачи 

Результаты 

фиксируются в 

рабочих тетрадях, 

дневниках учащихся 

и электронном 

журнале. 

Промежут

оч ный: 

-тематический; 

- четвертной; 

- полугодовой. 

Контроль 

предметных знаний 

и

 метап

редметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

Результаты 

учащихся 2-4 

классов 

выставляются  в 

электронный 

журнал, 

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся». 

Итоговой Комплексная проверка образовательных результатов, в т.ч. и метапредметных. Стандартизированные

 пи

сьменные работы; 

комплексные работы на межпредметной основе; 

проекты 

Результаты 

учащихся 2-4 

классов 

выставляются в 

электронный 

журнал, 

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся» 

и Портфолио 

достижений 

учащихся, в.т.ч. в 

Карте 

индивидуального 

учета 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

Процедура промежуточной аттестации 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется в конце учебного года 

с целью установления освоения учащимися образовательной программы 

соответствующего класса (уровня) и принятия на этой основе решения о переводе их в 

следующий класс, в том числе условно, (на следующий уровень). 

Под освоением образовательной программы класса (уровня) понимается достижение 

учащимся планируемых образовательных результатов, установленных основной 

общеобразовательной программой Школы на момент завершения соответствующего класса 

(уровня). 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и формы проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно принимаются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом директора Школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены в соответствии с 

календарным учебным графиком ООП. 

Контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ) для проведения промежуточной 

аттестации готовятся с учетом возрастных особенностей учащихся, УМК; проходят 

экспертизу ШМО, согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и утверждаются приказом директора Школы. 

В Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся , помимо форм промежуточной аттестации (включая 

форму учета текущих результатов/годовую оценку), закреплен порядок зачета 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в качестве результатов 

промежуточной аттестации; отражена система промежуточной аттестации экстернов, 

изложены локальные нормы по порядку ликвидации академических задолженностей. 

Формы представления результатов 

Средством фиксации накопительной системы оценок являются Таблицы оценки 

достижения планируемых результатов, которые находятся у педагога. 

Таблицы оценки составляются из перечня планируемых результатов, которыми должен 

и может овладеть учащийся (предметных, метапредметных, личностных): 

– таблицы предметных результатов; 

– таблицы метапредметныхрезультатов; 

– таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблицы оценки предметных и метапредметных результатов разрабатываются учителем, 

таблицы оценки личностных результатов - психологом Школы на учебный год на основе 

Программы формирования универсальных учебных действий, программ по учебным 

предметам. 

Оценка динамики индивидуальных достижений учащегося. 

К индивидуальным учебным достижениям учащегося относятся: 

 предметные и метапредметные результаты освоения образовательных программ, 

необходимых для продолжения образования; 

 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащегося по ООП; 

 достижения учащихся в познавательной проектно-поисковой, учебно-исследовательской 

деятельности. 

Оценочный шкалы и системы 

Основные характеристики Детали Область применения 

Пятибалльная шкала 
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Результаты оценки 

фиксируются в баллах: 1, 2, 

3 и т. д. 

Балл «5»  («отлично»):  глубокое понимание программного материала; безошибочный ответ, решение. Балл «4»  («хорошо»): правильное  усвоение программного материала; отдельные незначительные неточности и ошибки. 

Балл «3» 

(«удовлетворительно»): 

усвоение основных положений 

программного материала без 

способности оперировать им на 

конструктивном уровне. 

Балл «2» 

(«неудовлетворительно»): плохое, поверхностное освоение программного материала 

Балл «1» 

(«неудовлетворительно»):  

не освоено 

 
1.Текущий контроль 

достижения предметных 

результатов освоения ООП. 

2.Промежуточная 

аттестация. 

3.Итоговые работы 

Стобалльная шкала 

 

 

 

 
Результаты оценки 

фиксируют в суммарных 

баллах относительно 

эталона, оцениваемого в 100 

баллов 

Стобалльная шкала аналогична 

пятибалльной с точки зрения 

учета допускаемых ошибок и 

построения логики работы, но 

позволяет детализировать ее 

специфику (например, наличие 

стилистических ошибок в 

сочинении). 

Пример перевода стобалльной 

шкалы в пятибалльную: 

«5» – 80-100 баллов; 

«4» – 60-79 баллов; 

«3» – 40-59 баллов; 

«2» – 39 баллов и ниже 

(письмо департамента 

образования города Москвы от 

15 января 2014 г. № 01-08-54/14 

) 

 

 
 

Промежуточная аттестация 

в форме творческих работ 

сочинений, эссе. 

Оценка результатов 

внеурочной деятельности. 

Оценка конкурсных работ 

Бинарная шкала 

Результаты оценки 

выражаются в одном из 

двух полярных вариантов, например, 

«зачет»/«незачет» 

 Оценка результатов 

освоения рабочих 

программ по курсам части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 

Процентное соотношение 

 

Подсчитывается процент выполненных заданий от общего объема заданий 

Фактическое значение процента 

выполненных заданий 

устанавливается обычным порядком. 

Впоследствии показатель в процентах 

может быть переведен в балльную 

отметку. Порядок перевода 

определяет субъект оценочной 

процедуры 

 
Различные тесты в 

рамках текущего контроля и промежуточной аттестации 

Рейтинговая система оценки 

http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/16/14405/
http://1obraz.ru/%23/document/16/14405/
http://1obraz.ru/%23/document/16/3266/
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Объекты оценки 

сравниваются между собой, 

после чего размещаются в 

итоговом списке в определенной последовательности (как правило, «от лучшего – к худшему») 

Чтобы применить рейтинговую 

форму оценки, предварительно 

выбирают вид рейтинга: 

      рейтинг по предмету или по ряду 

предметов; рейтинг по предмету 

общий или отдельно по 

теоретическим вопросам, отдельно по 

решению задач и по дополнительным 

баллам; 

рейтинг временной – за 

некоторый промежуток времени 

(четверть, полугодие, год и т. д.) или 

тематический – по отдельным 

разделам (темам). 

Использование рейтингов согласуют 

с педагогом- психологом в целях не 

нанесения морального вреда 

учащимся 

Публичное 

представление 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

учащихся. 

Мотивация 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 

  

 Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Портфолио учащегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования. 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий. 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

общего образования; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана. 

 предполагает активное вовлечение учащегося и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфолио учащегося носит системный характер. 

В образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащегося; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Портфолио учащегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

          Задачи составления Портфолио Основными задачами являются: 

 повышение качества образования в школе; 

 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая 

учебную, внеурочную, научную, творческую, спортивную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватной самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

http://1obraz.ru/%23/document/16/3395/
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 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося 

 

Структура и содержание Портфолио учащегося 

 Портфолио учащегося состоит из трех разделов: титульный лист, основные разделы и 

приложения. 

Наимен

ование 

раздела 

Что должен содержать раздел 

1. Титульный лист 

 Основная информация: Ф. И. О. обучающегося, наименование Школы, класс, 

Ф. И. О. классного руководителя, контактная информация и фото учащегося, 

а по желанию – и родителей, период, за который представлены документы и 

материалы 
2. Основная часть 

Мой портрет – Личные данные учащегося; 

– данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах учащегося, занесенные им 

в портфолио самостоятельно на добровольной основе; 

– информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, 

способности, узнать способы саморазвития, самосовершенствования, 

самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по результатам 

анкетирования и тестирования; 

– результаты проведенной работы по профессиональному и личностному 

самоопределению; 
– другие сведения, раскрывающие способности учащегося 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных работах, 

результатах тестирования и др. 

Внеурочная 

деятельность 

Сведения о занятости в рамках внеурочных занятий, название кружка, 

объединения и их результаты 

Дополни

тельное 

образова

ние 

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: 

название учреждения или организации и их результаты 

Достижения: 
– в 

олимпиадах

; 

– спортивные

; 

– творческие 

Отражение результатов участия: 
– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

проектах различного уровня – школьных, муниципальных, республиканских, 

всероссийских и др.; 

– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 

дополнительного образования, культурно- образовательными фондами и др.; 

– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и 

региональными органами управления; 
– в спортивных соревнованиях 

Работы и 

проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие 

динамику формирования универсальных учебных действий и динамику 

развития компетенций учащегося; 

– исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц и т.п.) 

– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; 

возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 

электронном варианте); 

– техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 
– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках) 
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Отзывы и 

пожелания 

– Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя-

предметники, классные руководители и другие непосредственные участники 

образовательного процесса; 

– характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, представителями общественности (тексты заключений, 

рецензии, отзывы, письма и пр.) 
3. Приложения 

 – Документы, подтверждающие участие учащегося в предметных

 олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, проектах; 

– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 

– сертификаты, похвальные листы по результатам профессиональной 

деятельности в рамках различных видов практики, участия в социальных 

проектах; 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, 

организацию подготовки и проведение спортивных мероприятий на уровне 

Школы, города и т. п. 
 Портфолио может содержать документацию, самостоятельно разработанную 

учащимся 
 

 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи на  основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, родному языку и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике, 

родному языку и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 
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период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, окружающему 

миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащих итоговой оценке 

качества освоения основной  образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентиры учащихся; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений средствами УМК «Школа России»». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»». 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях при работе по УМК ««Школа 

России»». 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

 описание ценностных ориентиров на уровне начального образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на уровне начального образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий 

УМК ««Школа России». 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа России». 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать 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: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 
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 формирования 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; 

 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 «Школа России»» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике 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; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной деятельности 

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

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

– нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 
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конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

освоить 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 действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

– Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

– структурирование знаний; 

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

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

– Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

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

область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

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

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
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компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование   учебного сотрудничества   с   учителем   и   сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

– Универсальные учебные действия представляют 

собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. 

 

 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действийна разных этапах 

обучения по УМК «Школа России»» в начальной школе. 

 

Кл

ас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

кл

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:«добро», 

«терпение»,«роди

на», «природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить 

родителей. 

3. Освоить роль 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

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. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

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 

парной работе. 
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художественных прослушанное; 

 текстов с

 точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

определять тему.  

2 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«добро»,«терпени

е», «родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. Самостоятель

но организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во 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. Корр

ектировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания». 

2. Отвечать на 

простые и 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 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуациях. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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критериям: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

3 

кла

сс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

Ценности 

«добро», 

«терпение»,        

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий 

друг»,«справедли

вость»,«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию  

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других народов. 

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желание 

продолжать 

свою учебу. 

4.Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности 

самостоятельно. 

4.Определять    план выполнения  заданий  на уроках, во  внеурочной деятельности,   жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7.Использовать    

 в 

 рабо

те литературу,  

 инст

рументы, приборы. 

8.Оценивать 

выполнение 

задания по заранее 

известным 

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 

 предпо

лагать, какая 

 дополн

ительная информация будет  нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3.Извлекать

 и

нформацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично относиться к 

своему мнению. 

7.Понимать точку зрения 

другого. 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. 
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  критериям.   

4 
класс 

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

1.Самостоятель
но 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать 
алгоритм
 
его 
выполнения, 
корректировать 
работу по 
ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2.
 Использов
ать 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 будет 
нужна для 
изучения незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронных дисков. 
3. Сопоставлять и отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари,энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски,сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
Перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7.Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

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
 решен
ии 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку 
зрения, соблюдая 
правила 
речевого
 этикет
а; 
аргументировать
 сво
ю 
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.  
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 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

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 «Школа России»» 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 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. 

 

Смыс

ловые 

акцент

ы 

УУД 

Русский 

язык 

Литературное чтение Математик

а 

Окружающий мир 

Личностные 
жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные 
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.) 
Познавательн
ые 
общеучебные 

моделирование
 
(перевод устной 
речи в письменную) 

смысловое 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания чтение, 

моделирование, 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач выбор 

широкий 
источников 
информации спектр 

Познават

ельные 

логическ

ие 

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 

Коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 
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1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

– личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету. 

6. Педагогическое  сопровождение  этого  процесса  осуществляется  с   помощью  

Портфолио, который  является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК «Школа России»» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы 

по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную 

цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно 

формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», «Проверочные 

работы» содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

– реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД учащихся. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены 

в каждом классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 
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в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. В учебниках предлагаются «Странички для 

любознательных», с заданиями творческого характера. 

С первого класса учащиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе 

используемых в учебном процессе УМК 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 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 свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) 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 

 

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и  процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 
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поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся  

 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений учащихся проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения учащихся 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных 

предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках  в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу  

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а  

 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России»», «Планета Знаний». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать 

знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса учащихся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются 

творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий при 

соблюдении определенных условий: 

 использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно- деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 
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новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей  

 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий учащихся в  рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют  и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; При освоении регулятивных универсальных учебных 
действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиа сообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиа сообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
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 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному  

 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности  проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 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 каждом 

уровне; 

целенаправленной   деятельности   по   реализации   условий,   обеспечивающих   

развитие   УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и основной школе» 

 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные 

действия 

- смыслообразовани

е 

- 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 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением 

Регулятивные,

 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

Осознанность и 

критичность учебных 
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действия последовательности и оснований 

действий 

действий 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход   из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках ООП НОО и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершению начального общего образования 

 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в Школе и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

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 приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 

Учитель знает и понимает: 

– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

– сущность и виды универсальных учебных действий; 

– 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. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 
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участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 

условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 

 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 

универсальных учебных действий: 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося. 

Применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в Школе, расширяется сфера взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

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

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 
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учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые  являются  надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета,  позволяет  объединить  возможности  всех  учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подх од позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторо н 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний, 

но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот  аспект рабочих программ дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей  активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть  созданы  условия  для  развития  рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

 

                         Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

Разделы, 

темы                                                        
Краткое содержание 

Обучение грамоте 

Письмо 
Письмо.  

 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.   Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 
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Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости 

– мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак   показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Слово и 

предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография 

 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – 

щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие 

речи 

 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Слушание. 

Говорение 

Чтение 

 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Фонетика 

 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставлен.ие слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Систематический курс 

Фонетика и 

орфоэпия.  

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков.. Использование небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, абзаца. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с 

непроизносимыми согласными Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика  
Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова 

(морфемика) 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Морфология  Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Синтаксис 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 

Орфография 

и 

пунктуация.  
 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув 

положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, 

в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Развитие 

речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

 

Тематическое планирование 

 1класс  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Кол-во  

часов 

1. Обучение грамоте  40 ч 

1.1 
Письмо 

Письмо.  
16 

1.2 Графика 3 

1.3 Слово и предложение 5 

1.4 Орфография 5 

1.5 Развитие речи 3 

1.6 Чтение 5 

1.7 Фонетика 3 

2.  Систематический курс .                                                                                                     26 ч                                                                                                                                              

2.1 Фонетика и орфоэпия.  8 

2.2 Графика.  5 

2.3 Лексика  3 

2.4 Состав слова (морфемика) 1 

2.5 Морфология  1 

2.6 Синтаксис 1 

2.7 Орфография и пунктуация.  5 

2.8 Развитие речи.  2 

 
                                                                                                                                                                          

66 ч. 

 

2 класс 

Разделы Темы 

 Систематический курс 

Фонетика и Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
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орфоэпия безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости – глухости согласных звуков. Фонетический разбор слова. 

Графика 

 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Состав слова 

(морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.. 

Морфология 

. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и «что?». Изменение существительных по числам. Имя прилагательное. Значение 

употребление в речи. Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 

употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения.  

Орфография 

и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

.. сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

.. сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 

.. в именах собственных; 

.. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

.. парные звонкие и глухие согласные в корне слова;   

.. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

.. раздельное написание предлогов с другими словами; 

.. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

.. правописание частицы НЕ с глаголами 

Развитие 

речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте.  Последовательность частей текста 

(абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Итого  

 

Тематическое планирование 
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2 класс 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во  

часов 

2. Систематический курс 136 

2.1 Фонетика и орфоэпия 11 

2.2 Графика 1 

2.3 Лексика 8 

2.4 Состав слова (морфемика) 4 

2.5 Морфология 28 

2.6 Синтаксис 13 

2.7 Орфография и пунктуация 45 

2.8 Развитие речи. 26 

 Итого 136 

 

3 класс 

 

 Разделы, темы 

 Систематический курс 

Фонетика и 

орфоэпия 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

Лексика 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Состав 

слова 

(морфемик

а 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфологи

я 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Глагол. 

Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 

Предлог. Частица не, ее значение. 
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Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Различение предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфографи

я и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

.. проверяемые безударные гласные в корне слова; 

.. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

.. непроизносимые согласные; 

.. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

.. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

.. разделительные ъ и ь; 

.. мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

.. не с глаголами; 

Развитие 

речи 

.Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел учебного предмета 

Кол-во 

часов 

2. Систематический курс  

2.1 Фонетика и орфоэпия 3 

2.3 Лексика 6 
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2.4 Состав слова (морфемика 12 

2.5 Морфология 50 

2.6 Синтаксис 15 

2.7 Орфография и пунктуация 24 

2.8 Развитие речи 26 

 136 

4 класс 

 

Раздел Разделы, темы 

 Систематический курс 

Фонетика и 

орфоэпия 
Фонетический разбор слова. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Состав слова 

(морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Разбор слова по составу. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?».. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.. Союзы и, а, 

но, их роль в речи.   

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ.  

Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

                                                4 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

2. Систематический курс. 136 

2.1 Фонетика и орфоэпия  

2.3 Лексика 5 

2.4 Состав слова (морфемика) 3 

2.5 Морфология 40 

2.6 Синтаксис 16 

2.7 Орфография и пунктуация 42 

2.8 Развитие речи 30 

  136 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс 

 Раздел  Краткое содержание 

Обучение грамоте 
Виды речевой деятельности ( период обучения 

грамоте)– 

 Слушание.. 

Говорение.. 

Чтение.  

Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

 

 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для 
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эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. П. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение).Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации 

 

 

Понимание учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной 

в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

 Графика..  

 Различение звука и буквы: буква как знак 

звука..Мягкий знак   показатель мягкости 

предшествующего согласного звука 

 Слово и предложение.. 

 Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка 

      Чтение 

 

Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка.Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких 

текстов.чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при 

переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании 

       Фонетика 

 

Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 
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Слог как минимальная произносительная 

единица 

Тематическое планирование 

 1 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количеств

о часов 

1 Аудирование (слушание 1 

 2. Чтение –   

Умение работать с разными видами информации 

1 

3 Работа с разными видами текста. 
Умение работать с разными видами информации 

2 

4 Библиографическая культура.Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии 

2 

5 Работа с текстом художественного произведения. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов 

3 

 

6.  
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). 

1 

7 Говорение  (культура речевого общения) -Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  

2 

8. Круг детского чтения –  

юмористические произведения 

6 

9

  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

6 

:

 10 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: 

1 

                                                                                                                                                       24 

Ит

ог

о: 

 66 
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2 класс. 

Раздел учебной 

программы 

Содержание 

Аудирование 

(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение.  

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

 

Работа с разными 

видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая 

культура. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

 

Работа с текстом 

художественного 

произведения. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
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народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту.  

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

 Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 

действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, 

научно-популярными 

и другими текстами. 

 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему 

Говорение  (культура 

речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту.  Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура 

письменной  речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения   Произведения устного народного творчества разных народов 

России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, 
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детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческа

я пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова,  автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

  

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, – 

узнавание, различение, определение основного 

смысла.Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).  

 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая 

деятельность 

обучающихся (на 

основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация;последовательности событий. 

 

Тематическое планирование 

2 класс. 

 

 № Раздел учебнонго предмета Количество 

часов 

1 Аудирование (слушание 2 

2 Чтение. Чтение вслух 8 

3 Чтение про себя 2 

4. Работа с разными видами текста 6 

5. Библиографическая культура 3 

6. Работа с текстом художественного произведения 19 

7. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 2 

8 Говорение  (культура речевого общения) 3 

9) Письмо (культура письменной  речи 5 

10   Круг детского чтения   3 

11 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение  11 

12 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

4 

Итого: 68 

 

3 класс 

 

Разделы учебной 

программы 

Содержание 

Аудирование 

(слушание) –   

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 
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Чтение вслух  

 

 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

 

 

Чтение про себя.  

 

 

 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с 

разными видами 

текста 

 

 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографичес

кая культура. 

Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление).  

 

Работа с 

текстом 

художественного 

произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание 

того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России).Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
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текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с 

учебными, 

научно-

популярными и 

другими 

текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей.Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  

Говорение  

(культура 

речевого 

общения) - 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт.Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебногообщения.Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо 

(культура 

письменной  

речи)-    

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях . 

Круг детского 

чтения – 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы,  

Представленность разных видов книг:, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. 
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Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение) 

 

 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

 Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

(на основе 

литературных 

произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Итого: 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Разделы учебной программы Количе

ство 

часов 

 1 Аудирование (слушание) –   1 

 2 Чтение вслух  6  

 3 Чтение про себя. 3 

4 Работа с разными видами текста 3 

 5 Библиографическая культура. 1 

 6 Работа с текстом художественного произведения.  20 

 7 Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 5 

 8 Говорение  (культура речевого общения) - 6 

 9 Письмо (культура письменной  речи)-    4 

10 Круг детского чтения  5  

11 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 10 

12 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 4 

Итого: 68  
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4 класс 

Раздел учебной программы Краткое содержание 

Аудирование (слушание). умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения,умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению 

Чтение –  Чтение вслух.. 

Чтение про себя.  

Работа с разными видами 

текста.  

 

 

 

 

Библиографическая культура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

художественного произведения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебными, научно-

популярными и другими 

текстами.  

  

 

     Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения.чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

    Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). 

Особенности фольклорного текста. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий) Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой 

Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

 Характеристика героя произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Подробный пересказ, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 
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 Характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста) 

 

Понимание отдельных, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 

приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение  (культура речевого 

общения) - ). Устное 

сочинение как продолжение. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту).Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебногообщения.Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значения слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании.Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование 

Письмо (культура письменной  

речи 

   Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) вмини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему,отзыв. 

Круг детского чтения  

 

– Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX–ХХ вв., и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, 

детях, юмористические произведения. 
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Литературоведческая 

пропедевтика (практическое 

освоение) 

  

 

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

 Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

  

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

 Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция).Литературная (авторская) сказка. 

 Басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

 

Интерпретация текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

 

4 класс 

 

№ Разделы учебной программы Количество 

часов 

1 Аудирование (слушание) –   1 

2 Чтение вслух  3 

  3 Чтение про себя.  1 

4 Работа с разными видами текста 2 

  5 Библиографическая культура. 3 

6 Работа с текстом художественного произведения.  19 

7  Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 1 

  8 Говорение  (культура речевого общения) - 8 

  9    Письмо (культура письменной  речи)-    2 

 10 Круг детского чтения  10 

11 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 10 

12 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

8 

Итого: 68  

 

2.2.2.3. Родной язык (татарский) 

1сыйныф. 

 

Бүлек Эчтәлек 

1 Грамотага өйрәтү 
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Грамотага 

әзерлек чоры 
 

 

Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими 

үтәү гадәте тәрбияләү.Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен 

гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза белү кирәклеген 

аңлау.График схемалар ярдәмендә сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне 

сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә 

ориентлашу. Язу сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  Структур 

берәмлек буларак кулланылган  сызык  элементлары.Алгоритм буенча  

сызык  элементларын  язу. 

Әлифба чоры, яки 

төп чор 

 

Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның 

тоташтыруның төп сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик 

дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы,урта,өске) тоташтыру  

алымы. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. 

Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын өзмичә ритмик 

язуны булдыру , дәфтәр юлларына хәрефләрне һәм сүзләрне, тигез ара 

калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта укытучы белән иҗек –аваз  

анализы ясаганнан соң, тора бара мөстәкыйль рәвештә сүзләр, 

җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, 

җөмләләр күчереп язу. Үрнәк текст белән чагыштырып карау һәм 

сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә дәфтәргә 

язылганнарның дөреслеген тикшерү. Әйтелеше белән язылышы 

арасында аерма булмаган сүзләрне, шундый өч-дүрт сүздән торган 

җөмләләрне  диктант итеп  язу 

Әлифбадан соңгы 

чор 
 

Алфавитны дөрес язу,уку.Аерым сүзләр белән җөмләләр төзеп язу. 

Текстны дөрес итеп күчереп язу 

Авазлар һәм 

хәрефләр  

 

Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. 

Сүзләрне  иҗекләргә  бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерү. Сүзләр 

арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую, кызыл 

юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең 

исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  

авазлар. Калын һәм  нечкә  сузыклар ,  аларны  белдерә  торган  

хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыкта-нечкәлектә 

ярашуы. Яңгырау һәм саңгырау  тартыклар, аларны белдерә торган  

хәрефләрнең дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  

саңгырау  тартыклар. 

Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә 

сузыклар. Авазларның калынлыкта-нечкәлектә ярашуы Аваз һәм 

хәрефләрне аеру. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан-юлга күчерү 

кагыйдәләре. 

Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] 

авазлары. 

Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. 

 Телне системалы өйрәнү 

Морфология 

 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. 

ярдәмче  сүзләр- Эш- хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  

сүзләр. 

Синтаксис . 

 

Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы 

якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм 

боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында 

нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

Орфография . 

 

Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең 

язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең беренче 

иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек 
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(ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , аларны хәрефләр белән 

билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны 

хәрефләр белән билгеләү. 

Бәйләнешле 

сөйләм. 

 

Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү.  

Сөйләм, аның тормыштагы  роле.  

 

1сыйныф. 

 

№ 

п/п 
Бүлекләр, темалар 

Сәга

тьләр 

саны 

1 Грамотага өйрәтү 75 

2 Грамотага әзерлек чоры 6 

3 Әлифба чоры, яки төп чор 60 

4 Әлифбадан соңгы чор 3 

5 Авазлар һәм хәрефләр  6 

6 Телне системалы өйрәнү 24 

7 Морфология 5 

8 Синтаксис .  6 

9 Орфография . 8 

10 Бәйләнешле сөйләм. 5 

Барлыгы 99 

 

2 класс . 

 

Бүлек исеме Кыскача эчтәлек 

Фонетика һәм 

орфоэпия 

 

(Авазлар һәм 

хәрефләр) 

Иҗекләр. 

Сүзләрне 

иҗекләргә бүлү. 

Яңгырау һәм 

саңгырау тартык 

авазлар 

Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә 

сузыклар һәм аларның хәрефләре. Э, о, ө, е, ю, я хәрефләрен сүздә дөрес язу 

кагыйдәләре. 

 Иҗек төзүдә сузык авазның әһәмияте. Язу юлы ахырына сыймаган 

сүзләрне бүлеп күчерүдә иҗекнең роле. 

Парлы тартык авазлар. Парсыз тартык авазлар. Тартык авазларны хәрефләр 

белән белдерү. Сүздә й, в, к, г һәм м, л, н, ң, х, һ хәрефләрен язу һәм шул 

хәрефләр булган сүзләрне дөрес уку. Гади сүзләрдә янәшә килгән бертөрле 

аваз хәрефләрен төшереп калдырмыйча язу (мәхәббәт, эссе) һ. б. 

Калынлык, нечкәлек һәм аеру билгеләре буларак ъ, ъ хәрефләрен куллану 

үрнәкләре белән таныштыру, шул хәрефләр булган сүзләрне дөрес уку һәм 

язу. 

 

Графика(Алфавит. 

) 

 

Татар алфавитында хәрефләрнең урнашу тәртибе, алар белдергән авазлар 

һәм хәреф исемнәре. Бирелгән сүзләрне, беренче хәрефләренә карап, 

алфавит тәртибендә язу. Укучылар өчен чыгарылган орфография 

сүзлегеннән файдалана белү. 

 

Сүз . 

Предметларны 

атаган  сүзләр.  

Предметларның 

билгеләрен 

белдергән сүзләр.  .  

Предметларның 

эшен, хәрәкәтен 

белдергән сүзләр.  

Сүз җирлеге. Предмет, билге, хәрәкәт һәм сүз. Авазлар һәм сүз. Иң кыска 

сүз (у, и, ә). 

Сүз тамыры. Сүзләрнең тамырлары белән таныштыру. Татарча сүзләрдә 

сүзнең тамыры сүз башында булуын, үзгәрмәвен, барлык кушымчаларның 

шуларга сингармонизм законына бәйле рәвештә ялганып килүен гамәли 

күзәтү (эш: эшле, эшсез, эшлә, эшчән, эшлекле). 

Кем? нәрсә? сорауларына җавап биргән сүзләрне таба белү. Кеше 

исемнәрендә,фамилияләрдә,йорт  хайваны 

кушаматларында,шәһәр,авыл,елга исемнәрендә баш хәреф. 

 Нинди? кайсы? сорауларына җавап биргән сүзләр.  
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Нишли? нишләр? кебек сораугаҗавап биргән сүзләр. Шул сүзләрне, 

сораулар куеп.җөмлә эченнән таба белү. 

 

Синтаксис(Җөмлә) 
. 

Сөйләмне җөмләләргә аеру.  Җөмләдә сүзнең кем һәм нәрсә турында 

баруын күрсәткән һәм алар үтәгән эшне белдергән сүзләрне табу. Җөмлә 

төзүче баш кисәләр (ия, хәбәр) белән таныштыру. Сораулар ярдәмендә 

ҖӨМЛӘДӘН сүзләр бәйләнешен билгеләү. Җөмләләрнең мәгьнәви- 

интонацион үзенчәлекләрен күзәтү һәм җөмлә ахырымда   сорау, өндәү 

билгеләрен кую, җөмләләр төзү. Дәрестә тикшергән җөмләләрне ишетеп 

язу. Җөмләдәге ия бетлән хәбәрне сызыклар белән билгеләтү. 

 Бәйләнешле 

сөйләм   

Сөйләмнең кешеләр тормышындагы әһәмияте. Әйтеп һәм язып аралашу 

үзенчәлекләрен гамәлдә күзәтү. 

Текст. Тексттагы терәк сүзләрне аерып күрсәтү. Бер темага 

берләштерелгән аерым җөмләләрне текст белән чагыштыру. Текст темасын 

билгеләү. Текстны кисәкләргә бүлү. Зур булмаган текстка һәм текст 

кисәкләренә исем уйлап табу. 

Изложение. Берәр әсәрне укып, кыскача аның эчтәлеген үз сүзләрең 

белән язу. Бирелгән сораулар буенча укытучы җитәкчелегендә инша язу. 

Сюжетлы рәсемнәргә карап, сораулар ярдәмендә мәгънәви эзлекле 

бәйләнгән җөмләләр төзү һәм шул җөмләләрне язып кую. 

Сочинение. Укучыларның күмәк э!пләре, уеннары, төрле шөгыльләре (чана 

шуу, җиләккә бару, бакчада эшләү һ. б.) турында үз ихтыярлары белән 

сөйләүләрен оештыру, телдән хикәяләү. Тора-бара кайберләрен бергәләп 

язып та кую. 

Әдәпле сөйләшү. Кешеләр белән очрашканда, танышканда, каршы 

алганда, озатканда, саубуллашканда кулланылган сүзләр, рәхмәт әйтү, гафу 

үтенү һәм мөрәҗәгать итүләр. Уку елы дәвамында шул күнекмәләрне 

булдыру, шуңа гадәтләндерү өстендә өзлексез эшләү. 

 

2 класс  

 

№ Бүлек исеме Сәгать саны 

1 Фонетика һәм орфоэпия 

(Авазлар һәм хәрефләр) 

Иҗекләр. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. 

Яңгырау һәм саңгырау тартык авазлар 

44 

2 Графика(Алфавит. ) 4 сәг. 

3 Сүз . 

Предметларны атаган  сүзләр.  

Предметларның билгеләрен белдергән сүзләр.  .  

Предметларның эшен, хәрәкәтен белдергән сүзләр.  

51. 

4  Синтаксис(Җөмлә) . 14 сәг. 

5  Бәйләнешле сөйләм   23 сәг. 

  136 сәг. 

 

3 класс 

Бүлек Эчтәлек 

 Телне систематлы өйрәнү 

Фонет

ика 

һәм 

орфоэ

пия 

 

Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның 

калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Сингармонизм. Язуда сузык авазларны белдерә торган 

хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 

Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. 

Яңгырау һәм саңгырау, парлы һәм парсыз тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерә 

торган хәрефләр. Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 
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Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу.Саңгырау тартыкларның 

яңгыраулашуы.Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең янәшә килүе. 

ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 

Лекси

ка 

 

Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Сүз ясалу үзенчәлекләре. 

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, 

фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 

Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  

Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм 

сыйфатның синтаксик бәйләнеш үзенчәлеге.  

Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның 

аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә 

алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану. Татар 

теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 

синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку 

эшчәнлегендә куллану.  

Сүз  һәм  аның мәгънәсе,  бер  генә мәгънәле  һәм  күп мәгънәле сүзләр, тотрыклы 

сүзтезмәләр, алынма сүзләр, синоним,антоним, омонимнар.Сүзне туры һәм  күчерелмә 

мәгънәдә куллану. Искергән һәм яңа сүзләр.  Бу  белемнәрне  гамәли  сынап  карау. 

 Татарча-русча, русча- татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, 

синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге 

Сүз 

төзеле

ше  

 

Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар 

турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан 

аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең төрле формалары. 

Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш 

сүзләр сайлау, орфографик сүзлек куллану. 

Морф

ологи

я 

 

 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм 

ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне 

аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр- бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.  

Эш- хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 

Сүз төркемнәре турында төшенчә. 

Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан 

кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм 

юклык формалары. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән 

һәм киләчәк заманнары.   -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк киләчәк заман 

хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  

Фигыльләргә морфологик анализ.  

Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), 

чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру дәрәҗәсендәге –рак, -рәк кушымчаларының 

һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 

Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше 

кушымчаларыннан аерып таный белү ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән 

төрле килешләрдә куллану.  
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Синта

ксис  

 

Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү 

максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация 

белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

Сүз, сүзтезмә һәм җөмлә.  Сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җыйнак һәм җәенке җөмлә. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләдә сүз тәртибе. Әйтү максаты ягыннан җөмләнең 

төрләре, аларның дөрес әйтелеше. 

Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), 

тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, 

сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 

Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен 

билгеләү.  

Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

Бәйлә

нешле 

сөйлә

м  

 

Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өч-дүрт  җөмләдән 

торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне 

ятлап хәтер диктанты язу.   

Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасын билгеләү, төп 

фикерен табу. Текстны кисәкләргә бүлү һәм исем кую. 

Рәсемнәр буенча, терәк сүзләр кулланып, текст төзү. Тәкъдим ителгән бирем буенча 

текстның эчтәлеген сөйләү. 

Шигырь, мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау. Татар сөйләм әдәбенә хас булган 

сүзләрне дөрес куллану. 

Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм 

хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре.  

Сөйләм этикасы белән таныштыру.  

Сөйләм, аның тормыштагы  роле. Билгеле бер темага караган төрле (сурәтләү, хикәяләү 

характерындагы) сөйләм текстлары кулланып, телдән монологик сөйләмне гамәли яктан 

үзләштерү. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, 

кызыл юл турында төшенчә. 

Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст кисәкләре 

эзлеклелеген төзәтү. 

Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 

 

3 класс 

№ 

п/

п 

Бүлекләр, темалар 

Сәг.с

аны 

 Телне систематлы өйрәнү  

1. Фонетика һәм орфоэпия 10 

2 Лексика 8 

3 Сүз төзелеше  8 

4 Морфология 51 

5 Синтаксис  11 

6 Бәйләнешле сөйләм  14 

 Барлыгы 102 

 

4 сыйныф 

Бүлек Эчтәлек 

 Телне системалы өйрәнү 

Фонет

ика 

.Авазларның калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Сингармонизм. Иҗек.  

ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
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һәм 

орфоэ

пия 

Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән 

эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  

Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Сүз ясалу үзенчәлекләре. 

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, 

фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 

Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  

Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану.  

Лекси

ка. 

. Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның 

аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар 

телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә 

куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең 

аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек 

тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  

Сүз  һәм  аның мәгънәсе,  бер  генә мәгънәле  һәм  күп мәгънәле сүзләр, тотрыклы 

сүзтезмәләр, алынма сүзләр, синоним,антоним, омонимнар.Сүзне туры һәм  күчерелмә 

мәгънәдә куллану. Искергән һәм яңа сүзләр.  Бу  белемнәрне  гамәли  сынап  карау. 

Татарча-русча, русча- татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, 

синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге . 

Сүз 

төзеле

ше 

(морф

емика) 

  Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар 

турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан 

аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең төрле формалары. 

Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш 

сүзләр сайлау, орфографик сүзлек куллану. 

Ясалма, кушма,парлы,  тезмә  сүзләрнең, ясалышы һәм дөрес язылышы, рус  теленнән 

татар теленә  кергән  алынма  кушма  сүзләрнең  үзенчәлекләре;  сүз  төзелешенә  анализ  

ясау ,кушма  сүзләрдә ь һәм ъ  хәрефләренең  язылыш  кагыйдәләре,  сингармонизм 

законына  буйсынмаган сүзләргә  сүз  ясагыч кушымчаларның ялгану  тәртибе.  Сүз 

төзелешенә анализ. 

Морф

ология 

. Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм 

ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән 

исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр- бәйлекләр һәм 

бәйлек сүзләр.  Эш- хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 

Сүз төркемнәре турында төшенчә. 

Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан 

кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм 

юклык формалары. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән 

һәм киләчәк заманнары.   -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк киләчәк заман 

хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  

Фигыльләргә морфологик анализ.  

Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), 

чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру дәрәҗәсендәге –рак, -рәк кушымчаларының 

һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 

Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урын-вакыт килеше 

кушымчаларыннан аерып таный белү ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 

Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән 

төрле килешләрдә куллану.  

Исем 

Мәгънәсе, сораулары,  формалары,  ясалышы, җөмләдәге  урыны  турында  кабатлау. 

Исемнәрнең хәбәр  булып  килүләренә  күзәтүләр. Ялгызлык һәм  уртаклык исемнәр. 
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Берлек һәм  күплек  сандагы  исемнәр. Исемнәрнең  килеш   һәм  тартым  белән  

төрләнеше. Калын һәм  нечкә  төрләнеш. Сингармонизм  законына  буйсынмаган  

сүзләргә кушымча  ялгау. Килеш  кушымчаларының  дөрес  язылышы.  

Баш килеш.  Бу  формада  исемнәрнең җөмләдә ия, хәбәр, иярчен  кисәк  була  алулары. 

Төшем  килешенең  мәгънәсе, җөмләдәге  функциясе. Күплек  сандагы  исемнәрнең  

килешләр  белән   төрләнеше. Төрле  килешләрдә исемнәрнең бәйлекләр  белән  

кулланылуы. Исемнәргә морфологик анализ. 

Фигыль 

Фигыль -  катлаулы  сүз төркеме.   4 нче  сыйныфта 1-3 нче сыйныфта үткән материал  

искә  төшерелә һәм хикәя фигыльнең билгеле  үткән  заман,  нәтиҗәле  үткән  заман  

формалары;  киләчәк  заман формалары: билгесез  киләчәк  заман, билгеле  киләчәк  заман  

турында  яңа  мәгълүмат  өстәлә. Фигыльнең барлык һәм юклык  формалары. 

Боерык фигыль. Боерык  фигыльнең мәгнәсе , зат-сан  белән  төрләнеше.  Боерык 

фигыльне куллану, дөрес язу. 

Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  Һәм  синоним  фигыльләр  турында  

мәгълүмат бирү. Фигыльләргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Сыйфат 

 Сыйфат дәрәҗәләре. Дәрәҗә формаларының ясалышы, дөрес язылышы һәм 

кулланылышы. Сыйфатның җөмләдәге  роле (иярчен кисәкләр һәм  хәбәр  булып  

килүе).Сыйфатларның туры һәм  күчерелмә мәгнәдә кулланылуы.Антоним  сыйфатлар, 

синоним  сыйфатлар. Сыйфатларга морфологик анализ ясау күнегүләре. 

Алмашлык 
Алмашлык – мөстәкыйль сүз  төркеме. Ул  сөйләмдә  башка  сүз  төркемнәрен (исем, 

сыйфат, сан һәм  рәвешне) алыштырып килә. Алмашлык  предметны  яки  билгене  генә 

белдерми ,   ул  бары  тик  үзе  алыштырып  килә  торган сүз  төркеменең грамматик  

билгеләренә  ия  була. Алмашлыкларның җөмләдәге  роле.   Зат  алмашлыкларының 

килеш белән  төрләнеше,  дөрес   язылышы  кабатлана   һәм  сорау   алмашлыклары  

турында  яңа  мәгълүмат бирелә.   Килеш  сораулары  сорау  алмашлыкларына  керәләр.  . 

Алмашлыкларның  сөйләмдә  кулланылышы. 

Сан 

Сан предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме.  Сан  исем  белән   

кулланылганда  төрләнми. Җөмләдәге роле.  Кайбер  сан  төркемчәләре :микъдар 

саннары,  тәртип  саннары. Саннарга морфологик анализ. 

Рәвеш 

Рәвеш - мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексик-грамматик  яктан эш-хәлнең  билгесен,  ничек  

үтәлүен  белдерә.Рәвешләрнең җөмләдәге роле. 

Морфологик  яктан - төрләнми.  Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме ? кебек  

сорауларга җавап бирә. Эш яки  хәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен белдерә  торган  сүз 

төркеме. 

Сөйләмдә  актив  кулланыла  торган   рәвешләр,  аларның  дөрес   язылышы. 

Кисәкчәләр 

Кисәкчәләр турында беренче  мәгълүмат 3 нче сыйныфта  бирелә. Кисәкчәләр (да, дә, та, 

тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 

Кисәкчәләр  сүз  яки  җөмләгә төрле  төсмер  өстәү өчен  кулланылуы 

ачыклана.Кисәкчәләр аерым  торганда мәгънә белдерми.     Бик күп  кисәкчә  күп  

мәгънәле була,һәм  аларның  мәгънә  төсмерләре  нинди  сүзгә  иярүләренә,  кайсы  

урында  килүләренә, җөмлә  төзелешенә, аның интонациясенә карап  үзгәрә 

Бәйлекләр. 1-3 нче сыйныфларда өйрәнгәннәрне кабатлау. Бәйлек- ярдәмче сүз, шуңа 

күрә, төшенчәдә  төп  урынны бәйлекнең  функциясе,  үтәгән хезмәте  алып тора:  

бәйлекләр  сүзләрне  бәйлиләр.Төрле килешләрдә исемнәрнең һәм  зат  

алмашлыкларының бәйлекләр белән килүенә  күзәтүләр.   Бәйлек төшенчәсе грамматик 

категория  итеп   аңлатыла. 

Синта

ксис 

Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү 

максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация 



110  

белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

Сүз, сүзтезмә һәм җөмлә.  Сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җыйнак һәм җәенке җөмлә. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләдә сүз тәртибе. Әйтү максаты ягыннан җөмләнең 

төрләре, аларның дөрес әйтелеше. 

Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), 

тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, 

сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион үзенчәлекләре(гамәли 

үзләштерү). 

Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен 

билгеләү.  

Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче 

һәм иярүче сүзләрне таный белү. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы.   Җөмләдә сүзләр  

бәйләнеше. Ия  белән  хәбәр  билгеләмәсе .   Җыйнак  һәм  җәенке җөмләләр .Җөмләнең  

иярчен  кисәкләре. Аергыч. Аергычка билгеләмә бирү  Һәм аның  сыйфат белән 

белдерелүе . 

Җөмләнең тиңдәш  кисәкләрен һәм  тиңдәш  кисәкләрнең үзара  санау  интонациясен, 

теркәгечләр  ярдәмендә  бәйләнешен  төшендерү, тиңдәш  кисәкләр  янында  тыныш  

билгеләренең  куелышын  аңлату.  Тиңдәш ияле  һәм  тиңдәш  хәбәрле  җөмләләр.Тиңдәш  

кисәкләр  арасында  һәм, я, да-дә, та-тә, ә, ләкин  теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр   

янында  тыныш  билгеләре. 

Эндәш  сүзләртурында  төшенчә бирү. Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш  

билгеләрен  куярга  өйрәтү. 

Гади һәм кушма җөмләләр турында  төшенчә  бирү. Составында 2-3гади җөмлә  булган  

кушма  җөмләләр.  Тезмә  кушма  җөмләләрдә   һәм, ә,  ләкин,  әмма теркәгечләре,  алар  

янында  тыныш  билгеләре. 

Орфог

рафия 

  Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар 

сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я 

хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , аларны 

хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны 

хәрефләр белән билгеләү. 

Бәйлә

нешле 

сөйлә

м 

Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өч-дүрт  җөмләдән 

торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, 

мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   

Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасын билгеләү, 

төп фикерен табу. Текстны кисәкләргә бүлү һәм исем кую. 

Рәсемнәр буенча, терәк сүзләр кулланып, текст төзү. Тәкъдим ителгән бирем буенча 

текстның эчтәлеген сөйләү. 

Шигырь, мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау. Татар сөйләм әдәбенә хас булган 

сүзләрне дөрес куллану. 

Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм 

хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре.  

Сөйләм этикасы белән таныштыру.  

Сөйләм, аның тормыштагы  роле. Билгеле бер темага караган төрле (сурәтләү, хикәяләү 

характерындагы) сөйләм текстлары кулланып, телдән монологик сөйләмне гамәли яктан 

үзләштерү. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, 

кызыл юл турында төшенчә. 

Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст кисәкләре 

эзлеклелеген төзәтү. 

Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 
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Котлау тексты һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм сәнгатьлелеген 

саклап, үз текстыңны төзү һәм бирелгән текстларны тикшереп төзәтү, текстта 

синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен ятламыйча): 

бирелгән текстны тулысынча файдаланып яки аерым урыннарын (сүзләрен) сайлап алып 

языла торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү 

рәвешендәге сочинение һ.б. 

 

4 сыйныф 

№

 

п

/

п 

Бүлекләр, темалар 

Кол-

во 

часов 

 Телне системалы өйрәнү  

1 Фонетика һәм орфоэпия. 7 

2 Лексика.  8 

3 Сүз төзелеше (морфемика)   11 

4 Морфология.  54 

5 Синтаксис.  12 

6 Орфография.    

7 Бәйләнешле сөйләм  10 

 Барлыгы 102 

 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Укыту предметының төп эчтәлеге 

1нче сыйныф 

 

 

Бүлекләрнең исеме 
Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

Сөйләм һәм уку 

эшчәнлегенең 

төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча 

сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча ишетеп сораулар төзү, 

вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 
Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары 
кычкырып укыганны, иптәшләре сөйләгәнне, үзенә бирелгән 
сорауларны  кабул итү. 

Уку. Кычкырып 

уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; 
кычкырып уку, чылбырлап уку, рольләргә бүлеп уку теләге 
формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

Эчтән уку 

 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку 

барышында өйрәнелә торган тексттан һәм сүзлекләрдән  кирәкле 

мәгълүматны таба белү.  . 

Әдәби әсәр тексты 

белән эшләү 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу. 

Уку  текстлары һәм 

фәнни-популяр 

текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне 
табу. 

Төрле төрдәге  һәм 

жанрдагы текстлар 

белән эшләү 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген 
аера белү; текстларның жанр үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, 
аптыраткыч-йөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.).  

Библиографик 

культура 

формалаштыру 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле 

әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Кече яшьтәге мәктәп баласының 

дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 

файдалану.  Балалар китабы белән эшләү. Катапның төп 
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элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны 

саклап тоту күнекмәләре булдыру.  

Сыйныфтан тыш 

уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү; 
балаларда әдәби китаплар укуга теләк булдыру. 

Халык авыз иҗаты 
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре 
(санамышлар, табышмаклар, тизәйткечләр, мәкальләр, бишек 
җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру. 

Сөйләм 

 

Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып 

сөйли белү; диалогик аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең 

сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз фикереңне белдерү; 

Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү.  

Әдәбият белеменә 

кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. 
Язучының, сәнгать кешесенең, композиторның дөньяны күзаллау 
үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне 
чагыштыру. 

Иҗади эшчәнлек 

элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; 
поэзия тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында 
тукталышлар ясап укый белү. 

Балаларның уку 

даирәсе  

 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек 
җырлары, санамышлар, тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыш-
теләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр 
әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  
формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар). 

Барлыгы  

Тематик планлаштыру 

1 нче сыйныф 

 

№ 

 

Бүлекләрнең исеме 

Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 40 

2 Ишетеп аңлау (аудирование) 2 

3 Уку. Кычкырып уку 5 

4 Эчтән уку Әлеге 

бүлекләрнең 

эчтәлеге, 

башка 

бүлекләргә 

карап, ел 

ләвамында 

комплекста 

тормышка 

ашырыла 

5 Әдәби әсәр тексты белән эшләү 

6 Уку  текстлары һәм фәнни-популяр текстлар белән эш   

7 Төрле төрдәге  һәм жанрдагы текстлар белән эшләү 

8 Библиографик культура формалаштыру 

9 Сыйныфтан тыш уку 

10 Халык авыз иҗаты 

 

11 Сөйләм 6 

12 Әдәбият белеменә кереш  

Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, 

рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 

5 

13 Иҗади эшчәнлек элементлары 2 

14 Балаларның уку даирәсе  

 
6 

 Барлыгы 66 
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2сыйныф 

 
 

№№ 

 

Бүлекләрнең исеме 
Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 

эшчәнлегенең 

төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча 

сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча ишетеп сораулар төзү, 

вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 

(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм 

сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре сөйләгәнне, 

үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең 

эчтәлеген аңлау,  эчтәлек буенча сораулар төзү  һәм бирелгән 

сорауларга җавап бирү. 

3 Уку. Кычкырып 

уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә 

бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, рольләргә бүлеп уку 

теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен 

үзләштерү. 

4 Эчтән уку  Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку 

барышында өйрәнелә торган тексттан һәм сүзлекләрдән  

кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән 

кирәкле сүзлек мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы 

эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 

белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер 

алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке кичерешләрне аңлау; 

геройларның капма-каршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен 

таба белү; төрле төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү 

(бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 

ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эш-гамәлләренә 

карап,   геройның характерын билгели алу, геройның үсешен 

күзәтү;  төрле геройларның эш-гамәленә  бәя бирү;  чәчмә 

әсәрләрдә авторның фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә 

кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 

фәнни-популяр 

текстлар белән эш  

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле 

сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 

жанрдагы текстлар 

белән эшләү 

 

 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре 

икәнлеген аера белү; текстларның жанр үзенчәлекләрен аңлау 

(тылсымлы әкият, аптыраткыч-йөдәткеч әкият, хикәя, бишек 

җыры, гимн һ.б.). Текстларны аера белү (әдәби, фәнни-

популяр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 

үзенчәлекләрен аңлау. 

Геройның эчке дөньясын аның әйләнә-тирә дөньяны танып 

белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор позициясен күрсәтү, 

шулай ук лирик шигырьдә геройның хис-кичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 

культура 

формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән 

кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Катапның төп 

элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. 

Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру.. Төрле тематик 

җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, 

шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни 

җыентыклар төзү.. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. 

Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 

уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен 

әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга теләк булдыру, 

китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул 
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итәргә өйрәтү. 
10 Халык авыз иҗаты  “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор 

әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, тизәйткечләр, мәкальләр, 

бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы 

әкиятләр) жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; 

фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында белү; лирик 

әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” 

төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; сюжет 

төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  

чараларын билгели һәм таба белү;  укытучы ярдәмендә әдәби 

тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, 

гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның 

әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы 

һәм кыскартып сөйли белү; диалогик аралашуның 

үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  

аның сөйләменә карата үз фикереңне белдерү; Текстка һәм 

шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 

Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе 

нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 

культурасы) 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм 

тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска сочинениеләр язу; 

рәсемнәргә карап мини-сочинениеләр язу. 

13 Әдәбият белеменә 

кереш  

Сәнгатьнең төрле 

төрләренә караган 

әсәрләр белән эшләү  

(әдәбият, рәсем 

сәнгате, гамәли 

сәнгать,сынлы 

сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. 

Язучының, сәнгать кешесенең, композиторның дөньяны 

күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык 

һәм  специфик аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә 

кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади эшчәнлек 

элементлары 

 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки 

чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен сәнгатьле итеп 

укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле 

урында тукталышлар ясап укый белү; дәреслектәге 

иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст 

белән чагыштыру; телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  

тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм 

телдән фикерләмә). 

15 Балаларның уку 

даирәсе  

 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары 

(бишек җырлары, санамышлар, тизәйткечләр,  табышмаклар,  

каргыш-теләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, безнең 

илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре 

(шигырьләр, хикәяләр,  балалар әдәбияты классикларының 

әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); 

Балалар матбугаты басмалары (балалар  журналы). 

 Барлыгы 

Тематик планлаштыру 

2 сыйныф 
 

№№ 

 

Бүлекләрнең исеме 

Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 4 
2 Ишетеп аңлау (аудирование) 1 
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3 Уку. Кычкырып уку 17 

4 Эчтән уку  Әлеге 

бүлекләрнең 

эчтәлеге, башка 

бүлекләргә 

карап, ел 

ләвамында 

комплекста 

тормышка 

ашырыла 

5 Әдәби әсәр тексты белән эшләү 

6 Уку  текстлары һәм фәнни-популяр текстлар белән эш  

7 Төрле төрдәге  һәм жанрдагы текстлар белән эшләү 

8 Библиографик культура формалаштыру 

9 Сыйныфтан тыш уку 
10 Халык авыз иҗаты 

11 Сөйләм 15 

12 Язу( язма сөйләм культурасы) 3 

13 Әдәбият белеменә кереш  

Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, 

рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 

9 

 

14 Иҗади эшчәнлек элементлары 8 

15 Балаларның уку даирәсе  11 

                                                                                                                                                                                                                      

68 сәг 

 

3 нче сыйныф 

 

№ 

 

Бүлекләрнең 

исеме 

Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм 

уку 

эшчәнлегенең 

төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга 

җавап бирү, эчтәлек буенча ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның 

эзлеклеген төзү. 

2 Уку. 

Кычкырып 

уку 

Уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, рольләргә 
бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен 
үзләштерү. 

3 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары 
кычкырып укыганны, иптәшләре сөйләгәнне, үзенә бирелгән 
сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

4 Эчтән уку 

 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку 

барышында өйрәнелә торган тексттан һәм сүзлекләрдән  кирәкле 

мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 

мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле 

информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр 

тексты белән 

эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  
лирик әсәрләрдәге эчке кичерешләрне аңлау; геройларның капма-
каршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле төр 
әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн 
һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә 
һәм эш-гамәлләренә карап,   геройның характерын билгели алу, 
геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эш-гамәленә  бәя бирү;  
чәчмә әсәрләрдә авторның фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә 
кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  
текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән 
эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне 
табу; эчтәлекне сөйләү өчен план төзү. 
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7 Төрле төрдәге  

һәм жанрдагы 

текстлар белән 

эшләү 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген 
аера белү; текстларның жанр үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, 
аптыраткыч-йөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәнни-популяр); чәчмә (проза) һәм 
шигъри ( поэзия) әсәрләрнең үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнә-тирә дөньяны танып белүе аша 

күрсәтү. Автор текстында автор позициясен күрсәтү, шулай ук лирик 

шигырьдә геройның хис-кичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 

культура 

формалаштыру 

 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: 

өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә 

әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү.. 

Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик 

җыентыклар турында күзаллау булдыру. Төрле тематик җыентыклар 

төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын 

өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. 

Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән 

исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. Алфавитлы 

каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап 

ахырында бирелгән эчтәлек белән эшләү. Китапның элементлары: 

титул бите, аннотация, китапның рәссам-бизәүчеләре турында өйрәнүне 

дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан 
тыш уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен 
әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга теләк булдыру, китапны 
кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү 

10 Халык авыз 

иҗаты 

 

“Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, тылсымлы, көнкүреш, 
хайваннар турындагы әкиятләр жанрлары турында белемнәрен 
системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор 
шигърияте; лирик әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); «тема», 
«төп фикер» төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; сюжет 
төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын 
билгеләи һәм таба белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан 
сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, гипербола, каршылык, 
кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү 

11 Язу( язма 
сөйләм 
культурасы) 

Рәсемнәргә карап мини-сочинениеләр язу 

12 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып 

сөйли белү; диалогик аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең 

сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз фикереңне белдерү. Текстка 

һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. Дәрестән 

тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау 

13 Әдәбият 

белеменә 

кереш  

Сәнгатьнең 

төрле 

төрләренә 

караган 

әсәрләр белән 

эшләү  

(әдәбият, рәсем 

сәнгате, гамәли 

сәнгать,сынлы 

сәнгать, 

музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, 
сәнгать кешесенең, композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен 
чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик аермалыкларны 
табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади 

эшчәнлек 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; 
проза һәм поэзия әсәрләрен сәнгатьле итеп укый белү; тиешле 
интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап укый 
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элементлары белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  
текст белән чагыштыру; телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  
тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә) 

15 Балаларның 
уку даирәсе  

 

Автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында 
язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти 
повестьлар); күпмилләтле Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн 
әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, 
әкияти повестьлар). 

 Барлыгы  

 

Тематик планлаштыру 

3 нче сыйныф 

 

№ 

 

Бүлекләрнең исеме 

Сәгатьләр 

саны 

1 Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 7 

2 Уку. Кычкырып уку 26 

3 Ишетеп аңлау (аудирование)  Әлеге 

бүлекләрнең 

эчтәлеге, 

башка 

бүлекләргә 

карап, ел 

ләвамында 

комплекста 

тормышка 

ашырыла 

4 Эчтән уку 

5 Әдәби әсәр тексты белән эшләү 

6 Уку  текстлары һәм фәнни-популяр текстлар белән эш   

7 Төрле төрдәге  һәм жанрдагы текстлар белән эшләү 

8 Библиографик культура формалаштыру 

9 Сыйныфтан тыш уку 

10 Халык авыз иҗаты 

11 Язу( язма сөйләм культурасы) 

12 Сөйләм  

31 

13 Әдәбият белеменә кереш  

Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, 

рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 

10 

14 Иҗади эшчәнлек элементлары 21 

15 Балаларның уку даирәсе  7 

 

 Барлыгы 102 

 

4нче сыйныф 

 

№ 

 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 

эшчәнлегенең 

төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча 

сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча ишетеп сораулар төзү, 

вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 
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2 Ишетеп аңлау 

(аудирование) 
Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм 
сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре сөйләгәнне, 
үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең 
эчтәлеген аңлау,  эчтәлек буенча сораулар төзү  һәм бирелгән 
сорауларга җавап бирү. 

3 Уку.Кычкырып уку 

 

Уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку 
үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 

 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку 

барышында өйрәнелә торган тексттан һәм сүзлекләрдән  

кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән 

кирәкле сүзлек мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы 

эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 

белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер 
алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке кичерешләрне аңлау; 
геройларның капма-каршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен 
таба белү; төрле төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү 
(бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эш-гамәлләренә 
карап,   геройның характерын билгели алу, геройның үсешен 
күзәтү;  төрле геройларның эш-гамәленә  бәя бирү;  чәчмә 
әсәрләрдә авторның фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә 
кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 

фәнни-популяр 

текстлар белән эш   

 

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле 
сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план төзү. 
 

 

7 Төрле төрдәге  һәм 

жанрдагы текстлар 

белән эшләү 

 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре 
икәнлеген аера белү; текстларның жанр үзенчәлекләрен аңлау 
(тылсымлы әкият, аптыраткыч-йөдәткеч әкият, хикәя, бишек 
җыры, гимн һ.б.). Текстларны аера белү (әдәби, фәнни-
популяр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнә-тирә дөньяны танып 

белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор позициясен күрсәтү, 

шулай ук лирик шигырьдә геройның хис-кичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 

культура 

формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән 

кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Кече яшьтәге мәктәп 

баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп 

китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә 

әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән 

эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, 

китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре 

булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар турында 

күзаллау булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү 

күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын 

өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. 

Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим 

ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. 

Алфавитлы каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел 

ориентлашу. Китап ахырында бирелгән эчтәлек белән эшләү. 

Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның 

рәссам-бизәүчеләре турында өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә 

ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 

уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен 
әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга теләк булдыру, 
китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул 
итәргә өйрәтү. 
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10 Халык авыз иҗаты 

 

“Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор 
әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, тизәйткечләр, мәкальләр, 
бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы 
әкиятләр) жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; 
фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында белү; 
мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор 
шигърияте; лирик әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); 
“тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен 
аңлату; сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; 
сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба белү;  укытучы 
ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: 
сынландыру, чагыштыру, гипербола, каршылык, кабатлауларны 
табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм 

кыскартып сөйли белү; диалогик аралашуның үзенчәлекләрен 

үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә 

карата үз фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә 

нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. Дәрестән тыш аралашу 

вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 

культурасы)  

 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм 
тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска сочинениеләр язу; 
рәсемнәргә карап мини-сочинениеләр язу; хәбәрләрнең һәм 
хатларның төрле төрләрен язу. 

13 Әдәбият белеменә 

кереш. Сәнгатьнең 

төрле төрләренә 

караган әсәрләр 

белән эшләү  

(әдәбият, рәсем 

сәнгате, гамәли 

сәнгать,сынлы 

сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. 
Язучының, сәнгать кешесенең, композиторның дөньяны 
күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык 
һәм  специфик аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә 
кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади  эшчәнлек 

элементлары 

 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки 
чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен сәнгатьле итеп 
укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле 
урында тукталышлар ясап укый белү; дәреслектәге 
иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст 
белән чагыштыру; телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  
тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм 
телдән фикерләмә). 

15 Балаларның уку 

даирәсе  

 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары 
(бишек җырлары, санамышлар, тизәйткечләр,  табышмаклар,  
каргыш-теләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, 
мәкальләр һәм әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең 
илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре 
(шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  
тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, 
әкияти повестьлар); күпмилләтле Россиянең һәм чит илләрнең 
бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, 
хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар). Төрле төрдәге 
китаплар: тарихи, маҗаралы,фантастик, фәнни-популяр, 
белешмә-энциклопедик әдәбият; Балалар матбугаты басмалары 
(балалар  журналы). 

 Барлыгы  

Тематик планлаштыру 

4нче сыйныф 

 

№ 

 

Бүлекләрнең исеме 

Сәгатьләр 

саны 

1 Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 1 
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2 Ишетеп аңлау (аудирование) 4 

3 Уку.Кычкырып уку 2 

4 Эчтән уку Әлеге 

бүлекләрнең 

эчтәлеге, 

башка 

бүлекләргә 

карап, ел 

ләвамында 

комплекста 

тормышка 

ашырыла 

5 Әдәби әсәр тексты белән эшләү 

6 Уку  текстлары һәм фәнни-популяр текстлар белән эш  

7 Төрле төрдәге  һәм жанрдагы текстлар белән эшләү 

8 Библиографик культура формалаштыру 

9 Сыйныфтан тыш уку 

10 Халык авыз иҗаты 

11 Сөйләм 8 

12 Язу( язма сөйләм культурасы)  2 

13 Әдәбият белеменә кереш. Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр 

белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, 

музыка һ.б) 

6 

 

14 Иҗади  эшчәнлек элементлары 3 

15 Балаларның уку даирәсе  

 
 42 

 Барлыгы 

68 

 

 

2.2.2.6. Математика и информатика  

1 класс 

Раздел учебной 

программы 
Краткое содержание 

Числа и величины. 

.  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы 

и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

массы (килограмм), вместимости (литр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин 

Арифметические 

действия.  

 

 Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

Работа с текстовыми 

задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…». Представление 

текста задачи (схема и другие модели). 
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Тематическое планирование 

1 класс 

2 класс 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

Взаимное расположение в пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические 

величины.  

 Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см, дм). 

Работа с информацией.  

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

№ Раздел учебной программы 
Количество 

часов 

 

1. 

Числа и величины 25 ч 

2 Арифметические действия 52 ч 

3 Работа с текстовыми задачами 22 ч 

4  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 11 ч 

5  Геометрические величины. 2 ч 

6 Работа с информацией. 20 ч 

                                                                                                                                                                       

итого 

132 ч. 

Раздел 

учебной 

программы 

Краткое содержание 

Числа и 

величины. 

.  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Классы и разряды. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин 

Арифметичес

кие действия.  

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (обратное действие). 

Работа с 

текстовыми 

задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, 

характеризующими купли-продажи и др. количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица, диаграммы и другие модели). 
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Тематическое планирование 

2 класс 

3 класс 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометричес

кие 

величины.  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с 

информацией

.  

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

№ Раздел учебной программы 
Количество 

часов 

1. Числа и величины 13  ч 

2 Арифметические действия 83 ч 

3 Работа с текстовыми задачами 25  ч 

4  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 6 ч 

5  Геометрические величины. 5  ч 

6 Работа с информацией. 4  ч 

                                                                                                                                                                       

итого 

136 ч. 

Раздел учебной 

программы 

Краткое содержание 

 

Числа и 

величины.  

 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические 

действия.  

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений. 

Работа с 

текстовыми 

задачами.  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица,). 
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Тематическое планирование 

3 класс 

4 класс 

Пространственны

е отношения. 

Геометрические 

фигуры.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины.  

. Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с 

информацией.  

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. 

№ Раздел учебной программы 
Количество 

часов 

 

1. 

Числа и величины 14  ч 

2 Арифметические действия 82 ч 

3 Работа с текстовыми задачами 27 ч 

4  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 7  ч 

5  Геометрические величины. 2 ч 

6 Работа с информацией. 4 ч 

                                                                                                                                                                       

итого 

136 ч. 

Раздел учебной программы Краткое содержание 

Числа и величины.  

 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 
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Тематическое планирование 

4 класс 

Арифметические действия. 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения.  

Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата , вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами.

  

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры.  

 Распознавание и изображение геометрических фигур: 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины.  Геометрические величины и их измерение. Измерение 

длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 

Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией.  

схема, таблица, цепочка). 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических 

связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных 

таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели  

№ Раздел учебной программы 
Количеств

о часов 

1

. 

Числа и величины 22 ч 
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2.2.2.7 Окружающий мир 

1 класс 

 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и 

природа 

Человек – часть природы.  Зависимость жизни человека от природы. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности.  

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

Посильное участие в охране природы. Охрана природных богатств. 

Правила поведения в природе. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений).Смена времен года 

в родном крае на основе наблюдений. Примеры явлений природы: смена 

времен года, перелеты птиц. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер).Наблюдение за погодой своего края. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода).  Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 

Деревья, кустарники, травы. Бережное отношение человека к растениям. 

Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия. Бережное отношение человека к 

животным. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). 

Вода, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.Состояния воды, ее распространение в природе. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Человек и 

общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Родной край – частица России. 

Россия – многонациональная страна Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

2 Арифметические действия 64  ч 

3 Работа с текстовыми задачами 32 ч 

4  Пространственные отношения. Геометрические фигуры 5  ч 

5  Геометрические величины. 6  ч 

6 Работа с информацией. 7 ч 

                                                                                                                                                                       

итого 

136  ч. 



126  

России. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры.Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира.  Профессии людей. 

Семья – самое близкое окружение человека.Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи.Младшийшкольник.Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к учителю.Классный, школьный коллектив, совместная 

учеба, игры, отдых. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Общественный транспорт.Наземный, воздушный и водный транспорт,  

железнодорожный переезд, правила поведения на железной дороге.Правила 

пользования транспортом.  Транспорт города или села. 

Правила 

безопасной 

жизни 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья.  Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,на 

водоёме в разное время года. 

Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Человек и природа 35 ч 

2 Человек и общество 24 ч 

3 Правила безопасной жизни 7 ч 

 Всего 66ч. 

 

2 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и 

природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Неживая и живая природа.Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений) 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людейНародный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей.Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). Звёзды и планеты.  

Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным 
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ископаемым. Охрана природных богатств: полезных ископаемых. Воздух-

смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Охрана 

природных богатств (воды, воздуха). Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений.Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Дикорастущие и 

культурные растения. Условия, необходимые для жизни растения. 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Бережное отношение 

человека к растениям.Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Дикие и домашние животные. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное 

отношение человека к животным. Условия, необходимые для жизни 

животных. Бережное отношение человека к животным. 

Общее представление о строении тела человека 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).Ориентирование на местности. Компас. 

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы родного 

края ( названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Человек и 

общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам 

Основные религии народов России :православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. 

Родной город (село): название, основные достопримечательности. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края.Значение труда в жизни человека и об-

щества.Профессиилюдей.Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизне-

способности общества. Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и 

школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
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взаимной помощи. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. Наземный, воздушный, водный,  

железнодорожный транспорт.  

Россия на карте, государственная граница России. Города России. Москва 

— столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила 

безопасной 

жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Правила 

безопасного поведения на дорогах. Правила поведения на железных дорогах 

и объектах железной дороги. Дорога от дома до школы Основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила противопожарной 

безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила безопасного поведения в природе, в лесу, на водоеме 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Всего  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Человек и природа 36 ч 

2 Человек и общество 25ч. 

3 Правила безопасной жизни 7 

итого  68 

3 класс 

 

Раздел 
учебной 

программы 

 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и 

природа 

Природа. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности 

Вещество. Твёрдые тела, жидкости, газы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана природных богатств (воздуха). 

Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. 
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Состояния воды, её распространение в природе. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана природных 

богатств (воды). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль 

растений в природе и жизни людей 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Отдельные представители растений Красной книги. Правила 

поведения в природе 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей. 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана природных богатств (животного мира). Отдельные 

представители животных Красной книги. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Круговорот веществ. 

Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), Гигиена систем органов. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

 

Человек и 

общество 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Чело-

век — член общества, носитель и создатель культуры.. 

Значение труда в жизни человека и общества. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его 

члена.Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России 

и мира. Профессии людей. 

Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним  

Россия на карте, государственная граница России. Страны и народы мира. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности 

Правила Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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безопасной 

жизни 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила безопасного поведения в природе. Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья. Физическая культура закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

 

Итого  

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Человек и природа 32 ч 

2 Человек и общество 25ч. 

3 Правила безопасной жизни 11ч. 

итого  68 

4 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и 

природа 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Человек — часть природы. Охрана при-

родных богатств. 

Формы земной поверхности. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Водоемы, их разнообразие. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). .Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Водоёмы родного края (название, краткая характеристика 

на основе наблюдений) 

Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Лес, луг, водоем – 

единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природные сообще-

ства родного края (2—3 примера на основе наблюдений)Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений.Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные.Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 



131  

Человек и 

общество 

История Отечества. Охрана памятников истории и культуры. 

Счёт лет в истории. Родной край — частица России .Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края.Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности; музеи, спортивные комплексы и пр. 

Значение труда в жизни человека и общества. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных Страны и народы 

мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь.,Московское государство, СССР, Российская империя. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Россия — многонациональная страна Российская Федерация. Президент 

Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главыгосударства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Праздник в жизни 

общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества , , 8 Mарта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции.. Родной край- частица России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих  в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. Праздники и памятные даты своего региона. 

Правила 

безопасной жизни 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года 

Итого  

                Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Человек и природа 27 ч 

2 Человек и общество 40ч. 

3 Правила безопасной жизни 1ч. 

итого  68 ч. 

2.2.2.9. Искусство 

2.2.2.9.1. Изобразительное искусство  

1 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Виды - Особенности художественного творчества: художник и зритель.  



132  

художественной 

деятельности 

(содержание 

учебного материала) 

- Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве.  

- Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.)  

- Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека.  

- Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма).  

- Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

- Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка.  

- Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

- Композиционный центр (зрительный центр композиции) Главное и 

второстепенное в композиции 

- Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

(обучение основам 

художественной 

грамоты) 

- Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.  

- Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

- Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

- Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.. 

- Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета.  

- Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния.  

- Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке.  

- Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

- Ритм линий, пятен, цвета. 

- Сходство и контраст форм.  

- Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.  

- Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше, 

загораживания.  

- Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции.  

- Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

(эмоционально-

ценностная 

направленность  

тематики заданий) 

- Искусство вокруг нас сегодня.  

- Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения  

- Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

- Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д.  

- Единство декоративного строя в украшении жилища. 

- Художественное конструирование и оформление помещений и парков. 

- Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта. 

- Художественное конструирование и оформление книг и игрушек 
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- Художественное конструирование и оформление парков. 

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(виды и условия 

деятельности) 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно- конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, 

фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
10ч. 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
14ч. 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность  

тематики заданий) 

9ч 

4 Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 

Содержание данного 

раздела реализуется 

на каждом уроке в 

комплексе с 

содержанием 

предыдущих разделов  

 

2 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Виды 

художественной 

деятельности 

(содержание 

учебного материала) 

- Красота и разнообразие природы выраженная средствами живописи.  

- Материалы для рисунка. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. 

- Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина-

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

- Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (бумага и картон — сгибание, 

вырезание). 

- Роль рисунка в искусстве основная и вспомогательная 

- Представление о возможностях использования навыков 
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художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

- Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

- Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. 

- Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

- Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере  народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). 

- Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

- Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

- Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

- Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

- Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). 

- Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

- Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

(обучение основам 

художественной 

грамоты) 

- Практическое овладение основами цветоведения.  

- Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

- Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

- Тёплые и холодные цвета. 

- Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.д. 

- Передача с помощью линии эмоционального состояния природы 

- Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

- Пропорции и перспектива. 

- Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

- Эмоциональные возможности цвета. 

- Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

(эмоционально-

ценностная 

направленность  

тематики заданий) 

- Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи 

- Постройки  в природе панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

- Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. 

- Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброта, сострадание, поддержку, заботу. 

- Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

героизм, бескорыстие и т.д.. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение. 

-      Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
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Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(виды и условия 

деятельности) 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно- конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, 

фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
17 ч. 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
11 ч. 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит 

искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность  

тематики заданий) 

6 ч 

4 Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 

Содержание данного раздела 

реализуется на каждом уроке в 

комплексе с содержанием 

предыдущих разделов  

 

3 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Виды 

художественной 

деятельности 

(содержание 

учебного материала) 

- Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

- Ознакомление с произведениями  народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

- Представления народа о женской и мужской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях 

- Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа 

- Образ человека в традиционной культуре. 

- Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа 

- Представление о возможностях  использования навыков 
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художественного конструирования и моделирования в жизни человека  

- Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. 

- Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства 

- Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

- Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. 

- Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры 

- Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. 

- Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

(обучение основам 

художественной 

грамоты) 

- Композиционный центр.  

-  Главное и второстепенное в композиции. 

- Простые геометрические формы. Природные формы. 

-   Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

(эмоционально-

ценностная 

направленность  

тематики заданий) 

- Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта. 

- Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

- Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма 

- Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

- Единство декоративного строя в украшении костюма. 

- Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых и удобных видов транспорта. 

- Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. 

- Художественное конструирование и оформление помещений. 

- Связь изобразительного искусства с  былинами, сказаниями, сказками 

- Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами 

- Образ человека в традиционной культуре  

- Образ человека в искусстве разных народов Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 

- Жанр-пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. 

- Жанр  портрета. Образ человека в разных культурах мира.  

- Представление человека о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. 

- Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве.  

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(виды и условия 

деятельности) 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно- конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - 

прикладного искусства.  
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 Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, 

фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
14 ч. 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
4 ч. 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность  

тематики заданий) 

16 ч 

4 Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 

Содержание данного раздела 

реализуется на каждом уроке 

в комплексе с содержанием 

предыдущих разделов  

 

4 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Виды 

художественной 

деятельности 

(содержание 

учебного материала) 

- Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

- Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

- Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами 

- Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное 

 

Азбука искусства.  

Как говорит 

искусство? 

(обучение основам 

художественной 

грамоты) 

- Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

- Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Симметрия и ассиметрия 

- Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 

Значимые темы - Пейзажи родной природы. Восприятие и эмоциональная оценка 
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искусства. О чём 

говорит искусство? 

(эмоционально-

ценностная 

направленность  

тематики заданий) 

шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  

- Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе и в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран 

(А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И.Шишкин) 

- Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России 

- Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве 

- Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. 

- Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов 

- Образ защитника Отечества. 

- Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. 

- Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи. 

- Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. 

- Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи 

- Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. 

-  Образ человека в искусстве разных народов. 

- Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира 

- Образ человека в искусстве разных народов. 

- Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи 

- Образ человека в искусстве разных народов. 

- Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи 

- Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

- Образ человека в искусстве разных народов 

- Образ современника. Темы любви, дружбы и семьи в искусстве. 

- Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

- Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу и т.д. 

- Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

- Образ защитника Отечества. 

- Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. 

- Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства. Общность тематики, передаваемых чувств - 

представителей разных культур, народов, стран (например, Н.К. Рерих, 

К.Моне, П. Сюзан, В Ван Гог и др.) 

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

(виды и условия 

- Участие в различных видах изобразительной, декоративно- 

прикладной и художественно- конструктивной деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

- Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - 
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деятельности) прикладного искусства.  

- Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

- Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

- Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

- Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, 

фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

- Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, рассказе.  

- Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
4  ч. 

2 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
3  ч. 

3 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность  

тематики заданий) 

27 ч 

4 Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 

Содержание данного раздела 

реализуется на каждом уроке 

в комплексе с содержанием 

предыдущих разделов  

 

 

2.2.2.9.2. Музыка 

1 класс 

 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1  

Мир 

музыкальных 

звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам 

звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 
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Р2  

Ритм – 

движение 

жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы» 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», 

«Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Р3 

Мелодия – 

царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 

интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», 

«поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. 

Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Р4 

Музыкальные 

краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. 
Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры:  

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»);  

Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения.  

Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
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применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. 
Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные 

краски в создании песенных образов.  

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации.  

Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Р5 

Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков.  

Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. 

 Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. 
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного 

хоровой и инструментальной музыки разных жанров.  

Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Р6 

Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

Основы музыкальной грамоты.Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. 

Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование 

зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на 

нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно 

на основе клавиатуры синтезатора).  

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 
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 Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Р7 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Р8 

Музыкально-

театрализованн

ое 

представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

     Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления.  

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. 

 Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен.  

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Р1  

Мир музыкальных звуков 

7 

2 Р2  

Ритм – движение жизни 

4 

3 Р3 

Мелодия – царица музыки 

7 

4 Р4 

Музыкальные краски 

3 

5 Р5 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

3 

6 Р6 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

4 

7 Р7   

Я – артист 

3 

8 Р8 

Музыкально-театрализованное представление 

2 

9 Итого 33 часа 

 

2 класс 

 

Раздел учебной Основное содержание раздела учебной программы 
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программы 

Р1 

Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и 

обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры.  Народные инструменты. 

Годовой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе.  

Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 

Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька».  

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре.  

Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

 Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).  

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 

ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль 

«Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени 

М.Е. Пятницкого и др.).  

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов 

России и др.). 

Р2 

Широка страна 

моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн).  

Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций.  

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня»,  

П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть),С.В. 

Рахманинов «Вокализ»,Второй концерт для фортепиано с оркестром 

(начало).  

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Р3 

Музыкальное 

время и его 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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особенности Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 

инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-

блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. 

 Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Р4 

Музыкальная 

грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 

по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).  

Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

Р5  

«Музыкальный 

конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).  

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.  

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 

Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке.  

Прослушивание музыкальных произведений  

-в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы);  

-в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»);  

-в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 

Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки);  

-куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной 

формах в инструментальном музицировании.  
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Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям.  

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.  

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 

мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 

Р6 

Жанровое 

разнообразие в 

музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки.  

Песенность,  как отличительная черта русской музыки.  

Средства музыкальной выразительности.  

Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 

выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, 

ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

 Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова,  

Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера).  

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.  

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш 

по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело 

шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных 

композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

 Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной 

жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям 

для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Р7 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
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материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации.  

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул.Соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Р8 

Музыкально-

театрализованн

ое 

представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления.  

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала.  

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации.  

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие 

в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Итого  

 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количество часов  

1 Р1 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

3 

2 Р2 

Широка страна моя родная 

5 

3 Р3 

Музыкальное время и его особенности 

3 

4 Р4 

Музыкальная грамота 

3 

5 Р5  

«Музыкальный конструктор» 

4 

6 Р6 

Жанровое разнообразие в музыке 

11 

7 Р7 

Я – артист 

3 

8 Р8 

Музыкально-театрализованное представление 

2 

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-
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Музыкальный 

проект 

«Сочиняем 

сказку». 

исполнительской деятельности.  

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 

содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 

Пение хоровых партий по нотам.  

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта.  

Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 

(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов 

(группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Р2 

Широка страна 

моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 

одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 

двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 

национальных республиках России; звучание национальных инструментов. 

Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия.  

Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических 

партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 
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Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Р3 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного 

хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. 

Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: 

академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Р4 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: 

концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 
с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов.  

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие.  

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Р5 

Музыкальная 

грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов 

и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 
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простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Р6 

Формы и жанры 

в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; 

Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. 

И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование 

ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 

трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Р7 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том 

числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 

ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 
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«концертных» форм. 

Р8 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

Итого  

 

Тематичемкое планирование 

3 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Р1 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

3 

2 Р2 

Широка страна моя родная 

9 

3 Р3 

Хоровая планета 

5 

4 Р4 

Мир оркестра 

7 

5 Р5 

Музыкальная грамота 

3 

6 Р6 

Формы и жанры в музыке 

3 

7 Р7 

Я – артист 

2 

8 Р8 

Музыкально-театрализованное представление 

2 

 Итого 34 часа 

4 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1 

Песни народов 

мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 

ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 
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рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / 

партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 

две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Р2 

Музыкальная 

грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух 

знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 

тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших 

мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных 

инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Р3 

Оркестровая 

музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, 

В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении 

духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Р4 

Музыкально-

сценические 

жанры 

Балет, опера, мюзикл .Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез 

искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-
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Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Р5 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 

детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального 

сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и 

среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 

композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, 

композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 

музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, 

Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Р6 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных 

моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Р7 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, 

День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг 

календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 

отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 

«диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист 

–солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за 

весь период обучения. 

Р8 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по 

мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов  

1 Р1 

Песни народов мира 

7 ч 

2 Р2 

Музыкальная грамота 

9 ч 

3 Р3 

Оркестровая музыка 

5 ч 

4 Р4 

Музыкально-сценические жанры 

5 ч 

5 Р5 

Музыка кино 

2 ч 

6 Р6 

Учимся, играя 

1 ч 

7 Р7 

Я – артист 

3 ч 

8 Р8 

Музыкально-театрализованное представление 

 

2 ч 

 Итого 34 часа 

2.2.2.10 Технология 

1 класс 

Раздел Содержание 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 
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Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

  

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты.  

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач.. 

Конструирование 

и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр 
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Тематическое планирование, 

1 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

11ч. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

16ч. 

3 Конструирование и моделирование 6ч. 

итого  33 

 

 2 класс 

Раздел Содержание 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). 

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности.  

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 
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изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и 

моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

8ч. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

13ч. 

3 Конструирование и моделирование 13ч. 

Итого  34 

3 класс 

Раздел Содержание 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
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его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и 

моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы 

на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

Тематическое плланирование 

3 класс 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 

  

10ч. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 

16ч. 

3 Конструирование и моделирование 

 

4ч. 

4 Практика работы на компьютере 

 

4ч. 

итого  34 

4 класс 

Раздел Содержание 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
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совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и 

моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы 

на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

и Power Point. 

 

Тематическое плланирование 

4 класс 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
11ч. 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
12ч. 

3 Конструирование и моделирование 7ч. 

4 Практика работы на компьютере 

 

4ч. 

итого  34 
 

2.2.2.11. Физическая культура  

1 класс 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 

физическо

й культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств.Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 

физкультур

ной 

деятельнос

ти 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическо

е 

совершенст

вование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения на суше для подготовки обучающихся к 

плаванию . Правила безопасного поведения на воде. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
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опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой,с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений;повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 4 ч 

2 Способы физкультурной деятельности 9 ч. 

3 Физическое совершенствование 86 ч. 

2 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 

физической 

культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
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традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств.Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое 

совершенствов

ание 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках;кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений;челночный бег;высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения на суше для подготовки 

обучающихся  плаванию . Правила безопасного поведения на воде. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:ходьба по гимнастической скамейке,передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой 

 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча 

(1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; 

метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
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интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 

 
4 ч 

2 Способы физкультурной деятельности 

 
9 ч. 

3 Физическое совершенствование 86 ч. 

3 класс 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 

физическо

й культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 

физкультур

ной 

деятельнос

ти 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств.  Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическо

е 

совершенст

вование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации.  

Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 
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упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения на суше для подготовки обучающихся  

плаванию . Правила безопасного поведения на воде. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте;  

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно 

и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
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расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 



168  

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 8 ч 

2 Способы физкультурной деятельности 8ч. 

3 Физическое совершенствование 86 ч. 

 

4 класс 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 

физическо

й культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы 

физкульту

рной 

деятельно

сти 

 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическо

е 

совершенс

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. 
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твование 

 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на 

коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 

стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения на суше для подготовки обучающихся  

плаванию . Правила безопасного поведения на воде. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
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и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 

на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение  

 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, 

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 

г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 
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в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

Тематическое планирование 

4 класс 

 Раздел учебной программы Кол-во 

часов 

1 Знания о физической культуре 

 
10 ч 

2 Способы физкультурной деятельности 

 
6 ч. 

3 Физическое совершенствование 86 ч. 

 

Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам, четвертям, часам, 

в полном объеме представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП НОО 

Школы. Рабочим программам присвоен литер, соответствующий вышеуказанным 

предметам в ООП.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов содержат: 

 – планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 – содержание учебного предмета, курса;  

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

 Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении 

начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития учащихся начальной школы (далее - 

Программа) направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включает 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни, на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 
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способностей и талантов детей, подготовку их к жизни в социуме. Программа реализуется 

Школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями  учащихся, с другими 

социальными партнерами школы. 

Программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, духовно-нравственного развития, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый 

вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Занятия проводятся в форме классных часов, КТД, экскурсий, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, различных 

конкурсов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации создаются 

условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это превеликая 

ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих людей в первую 

очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать образованным, духовно-

воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована для каждодневной учебно-

воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены с актуальными требованиями 

общества и Школы, с реалиями сегодняшнего дня. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в начальной 

школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый 

последующий год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года 

воспитания. 

Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения 

становится познание самого себя в собственном взгляде на окружающих и адаптации к школьной 

жизни. На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», «забота о 

близких», «сострадание» и «милосердие». Третий год воспитания - год становления коллектива, 

подчинение своих интересов его интересам. Четвёртый год - посвящен формированию 

самостоятельности, правильной гражданской позиции, демократичности. 

  

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования является социально-- педагогическая поддержка становления и развития  

 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

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 
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младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия  

(гуманности) понимания других людей и 

 сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: формирование отношения к семье как 

основе российского общества; формирование у обучающегося уважительного отношения к  

 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания учащихся 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основе 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое 

направление представлено в виде модуля. 

 

Модуль1. «Я – патриот и гражданин правового общества» Гражданско-патриотическое 

воспитание: 

 

Задачи модуля: 

– ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

– первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

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

– представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

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

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится Школа; 

– уважительное отношение к русскому и татарскому языкам как государственному, языку 

межнационального общения; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

– первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

– первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

ее народов; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

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

– умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей; 
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– знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

– первоначальные представления об информационной безопасности; представления о 

возможном негативном влиянии на морально- психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

– элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. Ценности: 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

– первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о 

возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

 
 Основные направления работы/ Содержание деятельности 
 Гражданско-правовое направление Темы мероприятий 

1. Анализ контингента учащихся, составление социально-

педагогического паспорта школы 

 

2 Знакомство с историей государственной символики страны, 
историей своей 
семьи, города, района. 

Классные часы на тему: "История 
моего города", 
"История моей семьи" 

3. Организация и проведение правовых дней и недель, 
праздников, классных часов, 

Классные часы на тему: " Наша 
Родина Россия ", " 

 

 диспутов, посвященных Дню Конституции России, Символы нашей Родины " 

4. Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы 

стенда справочной литературы по символам РФ, Республики 

Татарстан. 

 

5. Встречи с инспектором ПДН Темы встречи «Предупреждение 
правонарушений» (по 
совместному плану) 

6. Работа педагогического лектория для родителей "Права и обязанности родителей" 

7. Анкетирование учащихся «твои права и обязанности» 

8. Участие в школьных, муниципальных,

 региональных олимпиадах по 

правоведению. 

 

9. Проведение Дня Защиты Детей Игры в пришкольном лагере 

10. Проведение урока России  

11. Урок - викторина «Флаги - России»  

12. Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы 
России, вахты памяти. 

 

13. Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн  
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«Опаленные войной» 

15. Месячник по военно-патриотическому воспитанию  

16. Конкурс военно - патриотической песни «Песни опаленные 

войной» 
Конкурс среди учащихся

 1-4 классов, с 

приглашением ветеранов. 
17. Игра «Зарница»  

18. Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов "Календарь Победы" 

19. «Книга памяти» Выпуск книги с воспоминаниями 
ветеранов 

20. Конкурс рисунков "правнуки ветеранов рисуют 
Победу" 

21. Тематические классные часы, посвященные освобождению 

страны от немецко- фашистских захватчиков, Дню героя-

антифашиста, Дню защитника Отечества 

- «Они сражались за Родину» 
- «Подвиги земляков в
 годы Великой 
Отечественной войны» 

- «Героические периоды истории 

моей страны» 
- «Мы эту память сохраним...» 

22. КТД в классах «Рыцарский турнир», 

«А ну-ка, мальчики», "Готовлюсь 

к службе в армии" 

23. Тематические лекции - Защитник Родины. Каким ему 

быть? 

- Романтика армейской службы. В 

чем она? 

  - Готов ли ты совершить подвиг? 
- Вооруженные силы России. 

Каковы их задачи? 
24. Шефство над ветеранами, вдовами, тружениками тыла  

25. Работа учащихся по сбору информации в Книгу памяти  

26 Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому и 

краеведческому направлениям 

 

 Мой край родной – культурное направление   

27. Сбор (дополнительных) материалов по истории города  

28. Сбор воспоминаний участников ВОВ, тружеников тыла  

29. Сбор (дополнительных) материалов по истории школы  

30. Сбор краеведческого материала  

31. Проведение туристско-краеведческих соревнований  

32. Создание новых экспозиций  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

– посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

– изучение семейных традиций; 

– организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

– совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

Личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

владеющая следующими компетенциями: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 
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социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических трад ициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

– опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

– опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

– 

Модуль 2 «Нравственность и культура» 

(Нравственное и духовное воспитание). Задачи модуля: 

– первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

– первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека 

и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

– первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

– знание и выполнение правил поведения в Школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным

 словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

 

 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Нравственно - эстетическое 
направление 

Темы мероприятий 

1. Проведение традиционных праздников:  День знаний 

 День пожилого человека 

 День Учителя 

 «Волшебница осень» 

 Целую руки матери моей 

 Новогодняя сказка 

 Масленица 

2. Международный женский день 

(чествование женщины- матери, 

бабушки) 

Концерт "Моя мама лучшая на свете" 

3. Акции: "Осенняя неделя добра", 
«Помоги ветерану» и тд. 
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4. Посещение выставок, музеев, 

кинотеатров 

Музей имени М.Джалиля, краеведческий 

музей: "Они ковали Победу", "История 

города", и др. 

5. Участие в школьных, муниципальных 
олимпиадах 

 

6. Реализация программ внеурочной 

деятельности социальной 

направленности 

 

7. Формирование органов ученического 

самоуправления на новый учебный год в 

классе и в школе. 

 

8. Цикл классных часов по правилам 

поведения в школе и общественных 

местах. 

"Правила поведения в общественных 
местах", 

"Правила   ТБ перед  каникулами",

 "

Правила дорожные - правила 

надежные" 

9. Цикл классных часов по теме 

«Нравственное воспитание. 

Человеческие ценности» 

"Моя родословная" 

10. Цикл классных часов по теме «Учимся 
взаимодействовать» 

"Культура взаимодействий в 
коллективе" 

11. Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам. 

"Я, ты, он, она- вместе дружная семья", 

"Мы такие разные" 

12. Реализация программ внеурочной 

деятельности духовно- нравственной 

направленности 

 

13. Праздник «Науруз» Конкурсная программа для учащихся 1-
4 классов 

14. Всемирный день семьи КТД в 1-4 классах 
   

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– оформление информационных стендов; 

– тематические общешкольные родительские собрания; 

– участие родителей в работе методического совета школы, классных родительских 

комитетов; 

– организация субботников по благоустройству территории; 

– организация и проведение совместных праздников: 

– День Учителя; 

– День матери; 

– участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

– изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

Личность владеющая: 

– знаниями моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этическими нормами взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этическим опытом взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– правилами уважительного отношения к традиционным религиям; 
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– сочувствием к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способностью эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– правилами уважительного отношения к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливого отношения к младшим; 

– знаниями традиций своей семьи и школы и бережно относящаяся к этим традициям. 

 

Модуль 3 «Интеллект и труд» Задачи модуля: 

– Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

– элементарные представления о современной экономике; 

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

 

Интеллектуальное воспитание: Задачи модуля: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Интеллектуальное направление Темы мероприятий 
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1. 
Встречи с представителями разных 

профессий «Все работы хороши» 

 

2. 
Участие в интеллектуальных и

 творческих

 конкурсах, олимпиадах. 

 

3. Реализация программ

 внеурочной

 деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

 

4. Классные часы об организации 

учебного труда и значении обучения. 

"Правила техники безопасности во время 

субботников", 
5. Конкурс поделок из природных 

материалов 
"Из отходов - в доходы" 

6. «Мастерская Деда Мороза» 
Выпуск новогодних газет, украшение

 кабинетов и рекреаций, 

изготовление новогодних игрушек, подготовка 

новогодних представлений 

7. Профориентационная работа "Все работы хороши" - кл.час 

8. 
Изготовление сувениров для пап и мам, 

бабушек и дедушек, ветеранов. 

 

9. Акция по благоустройству территории 

школы 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

– участие родителей в школьных ярмарках; 

– участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

– совместные проекты с родителями; 

– организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

– участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

– знания о различных профессиях; 

– навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества; 

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

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

– опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Модуль 4 «Здоровым быть – здорово!» (Здоровьесберегающее воспитание) 

Задачи модуля: 

 первоначальные представления о здоровье человека как  абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой  жизни,  о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 
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обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

 

Содержание деятельности/формы проведения занятий 

 

1. 

Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам. 

Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических 

отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе 
 

2. Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 

ощущений, преобладание словесно-информационного принципа преподавания учебного 

предмета, отсутствие чувственноэмоционального фона на уроке). 

 

3. 

Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высоким 

баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию 

учащихся. 

4. Составление расписания второй половины дня, предусматривающеедополнительное 

образование 

5. Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям санитарно 

- гигиенических условий к кабинету. 

6. Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: 

- организацию досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение правил техники безопасности при организации учебно - воспитательного 

процесса (на уроках и занятиях вовнеурочное время) 

7. С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся: 

Организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 

родителей, учителей; Анализ способов и форм доведения информации до родителей; 

анализ использования информационного обеспечения для созданияздоровьесберегающих 

условий 
 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

 

 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Спортивно - оздоровительное направление Темы мероприятий 
1. Календарь спортивно - массовых 

мероприятий 

 

2. 
Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного алкоголизма (по плану)  

3. Проведение традиционных дней 

«Здоровья». Проведение школьных 

мероприятий по привитию навыков 

правильного поведения детей в опасных 

Дни ГТО; проведение учений по 

эвакуации 
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для жизни ситуациях: 

4. Общешкольные спартакиады по военно-
прикладным видам спорта 

"Зарница" 

5. Декады по дорожно - транспортному 

травматизму 

«Законы дорог уважай», "Безопасное 

колесо" 

 

6. 
Организация оздоровительных режимных 

моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки, 

динамические паузы) 

 

7. Организация воспитательной работы по 

возрастам по формированию навыков ЗОЖ: 

- Проведение классных часов на темы: 
"В  здоровом  теле  - здоровый дух",

 

"Здоровое питание - здоровые дети" 

- Дни здоровья; 

- Организация тематических выставок 

плакатов, рисунков "Я за ЗОЖ" , "Мой 

любимый вид спорта; 

- Проведение конкурсов сочинений 

"Быть здоровым- значит быть 

счастливым"; 

- Проведение массовых спортивных 

праздников "Веселые старты", " 
Самый спортивный класс года 

 

8. 
Использование на уроках физической 

культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем 

двигательной активности. 

 

9 Комплектование спортивного зала

 необходимым

 спортивным 

оборудованием и инвентарем 

 

10 
Совершенствование спортивно массовой 

работы через систему внеурочной 

деятельности (спортивные секции, 

спортивные игры) 

 

 Организация питания школьников 

1. 
Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования (родительской платы, льготного питания)  

2. Проведение совещаний по вопросам 
организации горячего питания. 

Семинар на тему "Организация 
питания в ОУ" 

3. Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение целевых тематических проверок  

4.  

Проведение работы по воспитанию культуры 

питания, пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся и их родителей через: 

- систему классных часов и родительских 

собраний: 
- игры, конкурсы, беседы, ярмарки, встречи с 

медработниками 

«Режим дня и его значение», 
«Культура приема пищи», 

«Хлеб - всему голова», 

«Острые кишечные заболевания и их 

профилактика» и др.; 

Модуль 5 «Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

(Экологическое воспитание) Задачи модуля: 
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– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
– бережное отношение к растениям и животным; 
– понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
– первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

– элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных 

 
 Основные направления работы/ Содержание деятельности 

 Экологическое 
направление 

Темы мероприятий 

 

1. 
Декада по

 предупреждению несчастных случаев на воде 

Оформление информационного стенда,

 общешкольная линейка "правила 

поведения на воде" 

2. Участие в школьной неделе 

экологии 

Викторины, классные часы 

3. Участие в

 муниципальных конкурсах в рамках экологической акции 

 

4. Конкурс экологических 

рисунков, плакатов 

Конкурс плакатов "Защитим планету", конкурс 

поделок из бросового материала "Из отходов в 

доходы" 

5. Оздоровительные походы 

«Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья!» 

Походы в парк 

6. 
Участие в региональных, 

муниципальных, школьных 

экологических конкурсах 

 

7. Проведение природных акций, 

операций: 

"Спасем планету от мусора" 

«Скворечник» "Экопатруль" 

«Чисто - это просто» 

"Озеленение школы, пришкольного участка" 

«Я хозяин своего города» 

8. Эколого-просветительские 

мероприятия: 

Экскурсии в краеведческий музей, в парки города 

Выпуск стенгазет "Моя планета" 

Конкурс рисунков "Природа родного края" Конкурс 

сочинений по проблемам экологии 
Викторины "Разнообразие растительного и животного 
мира Татарстана" 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1.Родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании; 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.Беседы по проблемам: 

 информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

 укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
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 безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.; 

3.Консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения 

обучающихся. 4.Распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики. 

5.Совместный праздник для детей и родителей «Веселые старты». 6.Совместные проекты с 

родителями; 

7.Участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 8.Привлечение 

родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью других людей; 

– личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– получение знаний о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, о 

негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

– ценностное отношение к природе; 

– опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

– опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

– личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 
Модуль 6 «Мир прекрасного и творчество» (Культуротворческое и эстетическое 

воспитание) Задачи модуля: 

– первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

– первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

– проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

– способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

– начальные представления об искусстве народов России; 

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

– понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

– первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

– ценностные представления о родном языке; 

– первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

– элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Ценности:  

русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
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межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 
 
 

Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Экологическое направление Экологическое направление 

1. Экскурсии (виртуальные) на 

художественные выставки, в музеи 

Краеведческий музей - тематические 

выставки, посвященные победе 

советского народа в Великой 

отечественной войне; музей им. 

М.Джалиля - "М. Джалиль - поэт и 

герой" 

2. Участие в творческих конкурсах, 

выставках, фестивалях 

"Как прекрасен этот мир", конкурсы 

"Алло! мы ищем 
таланты", "Новогоднее представление", 

"В мире сказок" - конкурс 

театрализованных постановок 1-4 

классы 

3. Реализация программ внеурочной 

деятельности общекультурной 

направленности 

 

4. Тематические классные часы об этике и 

эстетике, беседы 

«Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др. 
5 Концертные программы, посвященные 

календарным праздникам 

 

6 Конкурс творческих работ  

7 Акция «Новогодний калейдоскоп»  

8 Всемирный день книги.  
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы 

– участие в коллективно-творческих делах; 

– совместные проекты; 

– привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

– организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

– совместные посещения с родителями театров, музеев; 

– участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

– участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

– умение видеть красоту в окружающем мире; 

– умение видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– приобретение знаний об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– мотивация самореализации в различных видах творческой деятельности, желание 

выражать себя в доступных видах творчества; 

– мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

 Виды деятельности и формы занятий с учащимися МБОУ «Камаевская ООШ» 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится Школа (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг и др.);

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
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обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания);

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих

 конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- краеведческих 

экспедиций);

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам);

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями);

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально 

культурных праздников);

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма;

 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны;

 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно- 

спортивных центров и т. д.);

 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих 

культурные и духовные традиции народов России);

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей);

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
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приобретают опыта совместной деятельности;

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий;

 получают элементарные представления о современной инновационной экономике - 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно - исследовательских проектов;

 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов);

 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

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

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе Школы и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах 

и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни.



Интеллектуальное воспитание: 

 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий;

 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т. д.;

 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии 

как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.;
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 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов;

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.

Здоровьесберегающее воспитание: 

 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); учатся организовывать 

правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощипострадавшим;

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить«нет»);

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и

 спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно занимаются физической культурой и спортом 

(в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.


Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.;

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;
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 приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий,  

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи Школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве Школы и дома, и городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы;

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

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

телевизионных передачах и т. д.);

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.);

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в Школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.);

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско- юношеских движений,

 организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.).

Воспитание семейных ценностей: 

 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.);

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями);

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально- 

культурных традиций семей учащихся, детско- родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).

Формирование коммуникативной культуры: 

 получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.);

 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, 

презентации выполненных проектов и др.);

 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты);

 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);

 получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
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истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных 

кружков и др.);

 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.).

Экологическое воспитание: 

 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.);

 получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.);

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детско -юношеских 

организаций);

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; учатся 

вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию учащихся связана с 

необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

– научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

– программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

– организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско- родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
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содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных при нципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания учащихся. 

Принципы и особенности организации воспитания учащихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Учащийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Учащийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны Школы и семьи, как основных 

социальных институтов предоставляется возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - веду щий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
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значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

Школы согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

– общеобразовательных дисциплин; 

– произведений искусства; 

– периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
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– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида 

образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 

ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер  

 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

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

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации широко представлены примерами 

духовной, нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в 

том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 

духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

учащегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада Школы - 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в 

коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную Школой как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему 

выступить координатором воспитательных влияний на учащихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно -нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 
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разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и 

памятных дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

 Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся. 

Одним из важных направлений воспитания современных детей является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 
проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление просоциальной активности учащихся, самореализации детей 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и  

 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 
жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение 

- начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 

и педагогических результатов является личностная значимость для участников 

деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, 

общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного 

достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 

для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 

надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 
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авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения 

проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть  

 

    различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации - это предоставление учащимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов, классных руководителей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;

 отказ взрослого от экспертной позиции;

 задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 



 организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 
критериев оценки качества результата);

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка

 механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации).

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 
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общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального 

опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных 

творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями общественных организаций и т.  

 

    д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий 

Воспитание семейных ценностей: 

– первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

– знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

– представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

– знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

– уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

– элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

– Сотрудничество МБОУ «Камаевская ООШ» с родителями. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

 

№ п/п Взаимодействие родителей с образовательной организацией 

1. Участие родителей в управлении образовательной организацией 

 Работа методического совета 

Работа классных родительских комитетов. Общешкольные родительские 

собрания 

2. Родительские лектории 

 Школа открывает двери. 
Консультации для родителей по вопросам воспитания детей. 

3. Участие родителей во внеклассной работе 

 1.Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных 

праздниках: 
«Здравствуй школа!»; 

«Учитель перед именем твоим…»; 

«Новогодняя сказка»; 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся»; 

«Прощай начальная школа»; 

«Целую мамочку свою» и др. 

2.Творческие отчеты учащихся для родителей. 3.Классные часы: 

«Традиции в моей семье» 

«Мы воспитываем детей» 

Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 

учащихся, посещаемости занятий, беседам с учителями- предметниками, 

обсуждению хозяйственных вопросов. 
 Изучение семей. Социальная защита семьи 
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 1.Обследование условий проживания учащихся. 

2.Создание социального паспорта классов, образовательной организации. 

3.Создание банка данных по направлениям: семьи «Трудной жизненной 

ситуации», семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП); 

учащиеся, состоящие на внутришкольном учете; учащиеся, стоящие на учете в 

ПДН, КДН. 

4.Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной 

работы образовательной организации с семьей учащегося 

5.Совместная работа с ПДН, КДН. 

- Организация горячего питания. 
- Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания 

 

 Взаимодействие родителей и образовательной организации по профилактике 

правонарушений, предупреждению неуспеваемости 

1. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога 
2. Посещение учащихся на дому с инспектором по охране прав детства 
3. Общение с родителями учащихся по телефону. 

 

 Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах 

и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре  народов России и других стран);

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических 
походах;

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни;

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, использования спортивно- оздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума;

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 
пропаганда занятий физической культурой в процессе детско- родительских и семейных 
соревнований;

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 
сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 
здоровью;

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 
дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);
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 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-



 правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 
получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования;

 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и 
отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.);

 совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей.
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

 исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные мини конференции, 

интеллектуально- познавательные игры и т. д.);

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 
презентации домашних растений, цветов и т. д.);

 художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями);

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы- презентации о домашних 
животных);

 природоохранная деятельность (экологические акции).
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 
школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);

 практические занятия по ПДД «Знаем правила движенья как таблицу умноженья»,

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 
безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);

 конкурс памяток «Безопасное поведение школьника» (зима, весна - сход снега с 
крыш, поведение на льду, лето – поведение на воде, поведение в лесу, осторожное 
обращение с животными и т.д.)

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 



200  
из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования. 

 

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

– Совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности Школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы 

воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми 

иными лицами; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.);

 организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников;

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

как информирование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания  

учащихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
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российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания учащихся на уровне начального общего 

образования обеспечивается достижениями учащихся: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, Школы, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами Школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности усваиваются ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а в практической деятельности они смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Переход от одного уровня воспитательных 

результатов к другому последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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учащихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и  

 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

достигаются учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

 культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению;

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России;

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.
Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных 
нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп;

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными 
нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России;

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей;

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

заботливое отношение к младшим;

 знание традиций своей семьи и Школы , бережное отношение к ним.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;

 элементарные представления о различных профессиях;

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;



 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности;

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы;

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности;

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.
Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни;

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;

 элементарный опыт организации здорового образа жизни;

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества.

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире;

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 
самому себе;

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
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образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;



 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни;

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур;

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах.
Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека;

 первоначальные представления о семейных ценностях, трад ициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных

 взаимоотношениях в семье;

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.
Формирование коммуникативной культуры. 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;

 элементарные основы риторической компетентности;

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире;

 элементарные навыки межкультурной коммуникации.
Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе;

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.

Программа  воспитания  и  социализации  учащихся   на  уровне начального общего 

образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника начальной школы 
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Знания и умения 

 

 

 

 

Здоровье 

1.Достаточный уровень базовых знаний общеобразовательных программ по предметам учебного плана, необходимый для продолжения обучения на уровне основного общего образования. 

2.Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 4. Умение решать 

проектные задачи. 

3.Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения 

знаний. 

4.Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

1. Ценностное отношение к сохранению здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, негативно 

влияющих на здоровье человека, понимание 

механизма их влияния и последствий. 

Знание способов здоровьесбережения. Получение 

опыта здоровьесбережения. Овладение основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

3. Соблюдение режима дня. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою 

деятельность для решения учебных задач. 

Познавательная деятельность Культура личности, жизненная и нравственная 
позиция 

Мотивация достижения успеха. 

Самостоятельно работающая 

личность. Учебно-познавательные 

интересы. Ответственность за 

результат обучения. 
Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Социальная мотивация. Уверенность в себе. 

Инициативность, самостоятельность. 

Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности Школы, по обеспечению 

воспитания учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, Школы, является составной 

частью реализации программы воспитания  учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

учащихся в отдельных классах и в Школе и в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся по основным направлениям программы; динамика 

развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания учащихся (повышения педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших 
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школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

Школы по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная Школой программа воспитания ). В рамках исследования следует выделить 

три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого- педагогического исследований до реализации Школой 

программы воспитания учащихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагает реализацию Школой основных направлений программы воспитания 

учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого- педагогического 

исследований после реализации Школой программы воспитания учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности реализуемой Школой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития учащихся, в рамках программы воспитания младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой Школой воспитательной 

программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания (результаты исследования могут быть 

представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в Школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков).

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в Школе).

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в Школе (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной).

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, 

экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах).

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой Школой (активное 
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участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся).

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества Школы с 

семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания учащихся 

исследуется по следующим направлениям: 

– Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный  

 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

– Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

– Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

– Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

– Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой Школой (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

– Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания 

учащихся, выделены: 

1.Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного  года). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно - нравственного развития, воспитания учащихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у учащихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации Школой программы воспитания учащихся. 

Оценка эффективности реализации Школой программы воспитания сопровождается 

отчетными материалами исследования в годовом плане воспитательной работы 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в 

рамках оценки эффективности реализуемой Школой программы воспитания, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания учащихся 

(проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования. 

 

1.Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

имеются локальные акты Школы, определяющие содержание воспитательной деятельности 

и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы 

и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

 

2.Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: имеются необходимые помещения и территория для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации Школы; состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий Школы соответствуют ее целям и 

задачам, установленным в плановой документации; материально-техническое обеспечение 

регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности 

соответствуют их целям и задачам, установленным в плановой документации; санитарно-

гигиенические условия проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 

безопасности участников воспитательной деятельности соответствуют требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3.Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: имеется необходимое методическое обеспечение воспитательной работы 

и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации Школы; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы соответствует целям и задачам, 

установленными в плановой документации Школы: уровень обеспеченности Школы 

компьютерной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. Сотрудничество с сельской и школьной 

библиотекой. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: цели, задачи, средства их реализации в документации 

Школы четко указаны; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; имеются достаточные 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности Школы соответствует реализации принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

Оценка эффективности реализации Школой программы воспитания сопровождает 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала учащихся, 

воспитанников; предлагаемые учащимся форм воспитательной деятельности 

соответствуют доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся в начальной 
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школе; обеспечиваются возможности для развития творческих способностей учащихся; 

регулярно ведется текущий контроль результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; в Школе имеются 

органы ученического самоуправления. Привлекаются библиотекари, педагоги-предметники 

и специалисты психолого-педагогической службы.   

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: в Школе 

имеются должности работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников Школы в организации воспитательной деятельности. 

5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: в Школе имеются кружки, секции и другие 

формы организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития учащихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско- патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); 

б) общеинтеллектуального развития учащихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); 

в) общекультурного развития учащихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7.Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности Школы данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности учащихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности учащихся в воспитательную деятельность - 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения учащимися своей социально- групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной 

нервно- эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности 

ребенка в данном педколлективе). 

8. Совместная деятельность учащихся и Школы на уровне начального общего 

образования соотвествуют психолого - педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в Школе: обеспечение освоения учащимися нравственных норм 

отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в 

процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при 

организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 

юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов Школы опоры на авторитарный 

подход в задавании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и 

в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной 

работы в Школе с приоритетом форм, обеспечивающий: 

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему 

реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; 

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 

учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 
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педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной 

реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, 

проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в совместной 

деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на 

основе развития их коллективистской идентификации. 

9.Педагогический коллектив Школы взаимодействует с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 

взаимодействия педагогического коллектива Школы с родителями учащихся при решении 

задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации Школы на  

 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни    Школы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся – это комплексная программа формирования знаний, установок,  

 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

– факторы риска, имеющие место в Школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся – сохранение и укрепление физического, психического, духовного 

и социального здоровья учащихся через формирование экологической культуры, 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

– сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу 

жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
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здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества); 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы Школы 

Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры Школы; 

– использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа» в 

образовательном деятельности; 

– рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

– организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура Школы 

обеспечивается следующими показателями: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и   контроль   за   реализацию   этого   направления   возлагаются   

на   администрацию   Школы. 

Использование возможностей УМК «Школа России»» в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью 

предметных курсов УМК «Школа России»», «Планета Знаний» программ внеурочной 

деятельности, неаудиторной занятости. 

Система учебников направлена на формирование экологической культуры младших 

школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
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отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной и 

внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 
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нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Применение методов и методики обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся. Используемые в Школе учебно-методические 

комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

  

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении.. 

Соблюдение в Школе всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей развития 

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в Школе системе 

учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной 

или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся, и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне 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 
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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.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

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

– привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

– создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

 

Развиваемые у учащихся в Школе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

– сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 

– активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, природоохранной 

деятельности; 

– готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил 

личной гигиены); 

– сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

– рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

– снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

– сформированность  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью  детей  

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

 Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 
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социальную  адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)  

 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для  

 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции 

в Школе; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

– соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблем  у  ребенка  с  максимальной пользой и в интересах ребенка; 

– системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений; 
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– непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях Школы; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях Школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  

 

детей с ОВЗ и их  семей  по  вопросам  реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися  

 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей  

 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

Школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая  деятельность).  Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребенка. 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально  
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выстроенное  взаимодействие  специалистов  Школы обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями, в том числе МБОУ «Центр 

психолого- педагогической реабилитации и коррекции» Мензелинского муниципального 

района РТ и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в Школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в  
 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательной деятельности;учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 
доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 
задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 
досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающиепрограммы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого согласно утвержденному графику 

осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Материальнотехническое обеспечение 

Школа имеет надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы и организацию их пребывания и обучения в Школе 

(включая пандусы, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение. 

В Школе создана информационная образовательная среда и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

В школе создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Второе направление коррекционной работы направлено на: 

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 

– владение навыками адаптации учащихся к социуму; 

– психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Курсы Русский язык», «Литературное чтение», « «Иностранный язык» формируют 

нормы и  правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского 

и иностранных языков, литературы. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении. 

Психологом проводитсяобследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Медработником проводится выявление состояния физического и психического 

здоровья. Учитель проводит обследование семьи ребенка, состав семьи, условия воспитания, 

умение учиться, организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль, трудности в овладении новым материалом, мотивы учебной 

деятельности, прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя,эмоционально-волевая сфера, преобладание настроения ребенка. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

 

№ Обязательн

ые 

предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский 

язык и 

литературно

е чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной язык 

и 

литературно

е чтение на 

родном 

языке 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

3. Иностранный 

язык 

(английский) 

Формирование 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, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
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4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и

 алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5. Обществозна

ние и 

естествознан

ие 

(Окружающи

й мир) 

Формирование положительного 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 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. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

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 . 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8. 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. 

9 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. 
 

3.1.Перспективный учебный план на нормативный срок освоения ООП 

Пояснительная записка к перспективному учебному плану 

1.Общие положения 

 Учебный план начального общего образования Школы является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

 Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО) разработан на 

основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями; 

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 1807-1 от 

25.10.1991 г., с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

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

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

с изменениями; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", с изменениями; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (Приказы Минобрнауки России от 28.12.2018г. №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»), с изменениями; 

 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 2010 г. 

№189), с изменениями; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Конституции Республики Татарстан; 

 Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 г. № 1560-XII. «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан)». 

 письма Минобразования России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письма Минобрнауки России от 19.01.18 №08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

- письма МО и Н РТ от 01.09.2018г. №8408/18 «Об изучении родных языков». 

 УП НОО Школы разработан на основе четвертого варианта Примерного учебного 

плана начального общего образования. 

Содержание и структура учебного плана ООП начального общего образования 

определяется требованиями ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности Школы, сформулированными в ООП НОО. 

 На уровне начального общего образования в Школе обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

учащихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 

минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учитель 

планирует последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков- игр, уроков- театрализаций, уроков - экскурсий, уроков- 

импровизаций. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором 

полугодии (январь - май)- по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение в 1-ых классах 

проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 
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Продолжительность уроков во 2-4 классах - по 45 минут, по 4-5 уроков в день. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 2 - 4 классах - 34 недели. 

При проведении уроков по родному языку и литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку осуществляется деление классов на группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. 

Предусматривается ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с 

учебным планом, разработанным на нормативный срок освоения ООП 

НОО/перспективным (отметка - в заявлении), и согласование учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательных отношений), составленного на текущий 

учебный год/годового (отметка - в протоколе родительского собрания). 

2.Специфика учебного плана ООП начального общего образования Школы. 

 .Школа при реализации УП НОО обеспечивает выполнение обязательных 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основных образовательных программ 

начального общего образования. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в Школе 

реализуется средствами УМК «Школа России» системами учебников, принадлежащих к 

завершенным предметным линиям, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы. Ведущая целевая установка 

и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России» 

направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» 

включают: концепцию, рабочие программы, систему учебников, методическую литературу, 

разнообразные электронные и интернет-ресурсы. 
  

  

 Характеристика учебных предметов обязательной части учебного плана. 

В УП НОО входят следующие обязательные предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

следующие предметы: русский язык (1 класс-2 часа в неделю; 2,3 классы по3 часа в 

неделю; 4 класс-4 часа в неделю), литературное чтение (1,3,4 классы по 2часа в неделю; 

2класс- 3 часа в неделю). 

В соответствии с выбором языка образования в предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» изучаются учебные предметы «Родной 

язык(татарский)» и «Литературное чтение на родном языке(татарском)». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю, 540 часов 

за период обучения на уровне начального общего образования. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

изучается учебный предмет «Окружающий мир» в объёме 2 часов в неделю. Учебный 

предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, а также разделы социально- гуманитарной направленности 

преподаются в качестве модулей, включённых в содержание предмета. 

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в 4 

классе в объёме 1 часа в неделю. Модуль курса ОРКСЭ для изучения определяется 
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родителями (законными представителями) учащихся 4 классов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. На изучение учебного предмета 

«Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объёме 3 

часов в неделю, обеспечивает двигательную активность учащихся, осуществляет 

подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В целях обеспечения познавательных интересов и индивидуальных потребностей 

учащихся (по итогам изучения запросов участников образовательных отношений) часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в объеме, 

предусмотренном в примерном учебном плане, вариант 4 (2-3 классы, по 1 часу в неделю) 

При реализации учебного плана в образовательном процессе используются следующие 

педагогические технологии и методы: 

 технология уровневой дифференциации обучения; 

 технология создания учебных ситуаций; 

 технология портфеля для индивидуального учета образовательных результатов 

учащихся; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 технология развития критического мышления; 

 словесные методы; 

 наглядные методы; 

 практические методы и др. 

  

 В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ освоение образовательной программы начального 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

вышеуказанной образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 1-4 классов, которая проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в формах, определенных данным учебным планом. 

 .Комплексная работа на межпредметной основе проводится учителем в конце 

учебного года с целью определения уровня сформированности метапредметных результатов. 

 

I. Сетка часов учебного плана начального общего образования 

(ФГОС, 1-4 классы) 

Вариант 4 
 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю/ год 

I II III IV Всего 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 3/102 3/102 4/136 12/406 

Литературное чтение 2/66 3/102 2/68 2/68 9/304 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Литературное чтение 

на родном языке 

2/66 2/68 3/102 2/68 9/304 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

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



225  

Обществознание 

и естествознание  

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

Основы

 религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительн

ое искусство 

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 

Итого   
21/693 

25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 

1 1 
- 2 /68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21/69

3 

26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

III.Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

Формы промежуточной Периоды освоения ООП 

аттестации начального общего образования 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык ГО ГО КОП/ГО 

Литературное чтение ГО КОП/ГО ГО 

Родной язык ГО ГО КОП/ГО 

Литературное чтение на 

родном языке 

КОП/ ГО ГО ГО 

Иностранный язык 

(английский)  

ГО КОП/ГО ГО 

Математика ГО ГО КОП/ГО 

Окружающий мир ГО КОП/ГО ГО 

ОРКСЭ - - - 

ИЗО КОП/ГО ГО ГО 

Музыка КОП/ГО ГО ГО 

Технология КОП/ГО ГО ГО 

Физическая культура ГО ГО ГО 

Примечание: 

КО - качественная оценка образовательных результатов; ГО – годовая оценка; 

КОП - контрольно-оценочные процедуры 

3.2. Перспективный индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП НОО 

на дому или в медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП НОО 

(далее-ИУП). 

1. Общие положения. 

ИУП на нормативный срок освоения основной образовательной программы/перспективный 

учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, 
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учебным предметам по классам и параллелям. 

 ИУП НОО разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  

  

 общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

07.08.2018г. №05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении». 

 Порядком регламентации и оформления отношений государственной (муниципальной) 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях. 

 
Индивидуальным учебным планом, разрабатываемым Школой на основании учебного 

плана Школы соответствующего уровня, и расписанием, составленным с учетом состояния 

здоровья учащегося, осуществляется организация обучения на дому 

Цель реализации ИУП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению уащимся/выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки учащихся установлен 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189,для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

Для получения качественного образования для обучающихся на дому или в медицинской 

организации предусмотрена реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и различные формы 

организации образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение предметов в школе.) 

Используется примерный учебный план на пятидневную неделю. При обучении по 

комбинированной форме с преобладанием 

«посещение предметов в школе» может реализоваться примерный учебный план на 
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шестидневную неделю. 

Максимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих 

тарификации в школе, составляет на уровне начального общего образования- 8 часов 

Для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, часы недельной учебной 

нагрузки могут увеличены. В этом случае максимальное количество часов в неделю, 

подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне начального общего образования – до 

12 часов 

Один час составляет 60 минут. Продолжительность урока от 15 до 30 (45) минут. 

Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

учащегося. 

Продолжительность обучения по Индивидуальному учебному плану может быть 

изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

По окончании срока действия заключения медицинской организации родители (законные 

представители) учащегося информируют Школу о дальнейшей форме получения образования; 

Школа информирует МКУ «Отдел Образования». 

Образовательная организация организует обучение по образовательным программам  

 

начального общего образования с применением дистанционных образовательных 

технологий с учетом рекомендаций медицинской организации. 

Осуществление образовательной деятельности регламентируется образовательной 

программой, представленной в виде индивидуального учебного плана, расписания учебных 

занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Школы, 

согласовываются с родителями (законными представителями) учащегося, утверждаются 

распорядительным актом Школы и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись. 

Освоение учащимся образовательной программы соответствующего уровня (в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы) сопровождается промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, 

определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Школы 

Перспективный план внеурочной деятельности Школы 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

– обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 
– создание благоприятных условий для развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

– включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

– формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

– развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  

педагогами,сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

– формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

– углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время; 
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– совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 
– включение учащихся в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 

– связь теории с практикой; 

– учёт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

– традиции школы; 

– особенности возраста, класса, их подготовки, индивидуальности детей; 

– особенности их интересы, склонности, установки; 

– месторасположение школы. 

Направления реализации программы: 

– создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени; 

– совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

– информационная поддержка занятости учащихся в свободное время; 

– совершенствование уровня кадрового обеспечения; 

 

– научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

– совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО и обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к перспективному плану внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» и приказом МО и Н РФ от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО» основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной организацией через 

учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов Школы разработан на основе: 

– нормативно-правовых документов федерального уровня: 

– Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

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

изменениями; 

– Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", с изменениями; 

– 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 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

– Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

– Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
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(одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08. 04. 2015 № 1/15); 

– Письмами МО и Н РТ от 19.08.2015 г. № 1054/15 «О направлении методических 

рекомендаций», от 27.08.2015 г. №1255/15 «О направлении информации». 

Внеурочная деятельность является обязательной, отражена в основной образовательной 

программе НОО и выведена за рамки учебного плана. 

Содержание и структура плана внеурочной деятельности определяется требованиями 

ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности Школы 

сформулированными в Уставе. 

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учащимися ООП НОО  и отражает запросы участников образовательного 

процесса. 

План внеурочной деятельности: 

– является одним из основных организационных механизмов реализации ООП НОО; 

– обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

– определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для каждого учащегося или группы учащихся на уровне начального общего 

образования до 1350 ч. за 4 года обучения, т.е. не более 10 часов в неделю на класс (количество 

часов на одного учащегося определяется его выбором). 

 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы и виды внеурочной 

деятельности: 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Форма достижения результата 

1.Игровая Приобретение учащимися социальных 
знаний 

Ролевая игра 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Деловая игра 

Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социально -моделирующая игра 

2.Познавательная Приобретение учащимися социальных 

знаний 
Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Исследовательские проекты,  акции познавательной направленности, олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны, 

предметные недели 

3.Досугово- 

развлекательна

я деятельность 

Приобретение учащимися социальных 
знаний 

Культпоходы в театр, кино, 
музеи, выставки 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Концерты, инсценировки, 

праздники 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия 

Благотворительные концерты, 

выставки и 

фестивали 

4.Художественно

е творчество 

Приобретение учащимися социальных 

знаний 

Дополнительные занятия по 

художественному творчеству 

Формирование  ценностного  
отношения к социальной 
реальности 

Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли 

Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социальные проекты на основе 
художественной 
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  деятельности 

5.Социально

е творчество 

Приобретение учащимися социальных 
знаний 

Социальные акции 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

КТД - коллективно-творческие 

дела 
Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социальный проект 

6.Трудовая 

деятельность 

Приобретение учащимися социальных 

знаний 
ЛЕГО-конструирование, 

робототехника, техническое 

конструирование 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Сюжетно-ролевые игры, 

трудовой десант 

Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Субботники 

7.Спортивно- 

оздоровительна

я деятельность 

Приобретение учащимися социальных 

знаний 
Беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных мероприятиях 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Спортивные турниры 

Получение опыта самостоятельного 
социального действия 

Социально-значимые 
спортивные и 
оздоровительные акции-проекты 

8. Туристско- 

краеведческа

я 

деятельность 

Приобретение учащимися социальных 
знаний 

Образовательная экскурсия 

Формирование  ценностного  

отношения к социальной реальности 

Туристический поход 

Получение опыта самостоятельного 

социального действия 
Краеведческая экскурсия, туристско- краеведческая экспедиция 

 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО Школы. 

Перспективный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

– усиление личностной направленности образования; 

– оптимизация учебной нагрузки учащегося; 

– улучшение условий для развития учащихся 

Школа использует оптимизационную модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя реализацию внеурочной деятельности  по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное. 

В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники Школы (учителя, классные руководители, библиотекарь). 

Содержание  внеурочной  деятельности  сформировано  с  учетом запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное направление: дополнительные занятия по программе 

«Здоровое питание», «Я пешеход и пассажир», «Юный турист: изучаю родной край» беседы 

о ЗОЖ, секции по хоккею, футболу, волейболу, баскетболу и др.; 

– общеинтеллектуальное направление: дополнительные занятия по программе 

«Удивительный мир слов», «В мире книг» Шахматы»», «В мире языков», «Разноцветные 

задачи», «Моя первая экология» и др. 

– общекультурное направление: дополнительные занятия «Праздники, традиции и ремесла 

народов России», выставки и др. 
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для реализации курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» («Неделя  экскурсий») 

в объеме 10 часов используется последняя 35-ая неделя учебного года; 

– левые игры, экскурсии, походы, фестивали и др.. 

 социальное  направление:  дополнительные  занятия  «Экономика  первые шаги» , 

этические беседы, общественно-полезные практики, социальные проекты и др. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 20-25 минут в день 

для учащихся 1 - 2 классов, 30-35 минут - для учащихся 3-4 классов 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в Школе имеются 

следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет хореографии, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет логопеда, спортивная 

площадка. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу) 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-организатор, библиотекарь, 

ЗДВР. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» и др. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

– методические пособия, 

– интернет-ресурсы, 

– мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 

актом Школы «Положение о рабочей программе» 

Перспективный план внеурочной деятельности формируется Школой и направлен на 
достижение учащимися планируемых результатов ООП НОО. 

№ Направления / курсы Количество часов в год 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 

1. Спортивно - оздоровительное 66 66 66 66 264 

2. Социальное 33 33 33 33 132 

3. Общеинтеллектуальное 132 132 132 132 528 

4. Духовно – нравственное 66 66 66 66 264 

5. Общекультурное 33 43 43 43 162 

ИТОГО: 330 340 340 340 1350 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование курсов 

внеурочной деятельности 

Количество часов, 

класс 

Всего 

1 2 3 4 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Подвижные иры» 
1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 
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Социальное Минутки общения 

«Правила поведения» 

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Общекультурное  «Занимательный 

английский» 

1/33 - - - 1/33 

 «В гостях у сказки» 1/33 - - - 1/33 

«Азбука Добра» - 1/33   1/33 

Духовно- 

нравственное 

Классные часы, классные 

КТД, общешкольные 

КТД 

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

«Традиции народов моего 

села»  

1/33 1/33 1/33 1/33 4/132 

Всего (до 1350 ч за 4 года обучения) 6/198 5/165 4/132 4/132 19/627 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- у участников образовательных отношений (родителей/законных представителей и 

учащихся) право выбора одного из двух предложенных курсов по каждому направлению; 

- курс «Моя моя малая Родина» («Неделя экскурсий») обязателен для всех учащихся 2-4-ых 

классов. 

Содержание курсов внеурочной деятельности, распределенное по классам в полном 

объеме представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП НОО Школы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения внеурочной деятельности; 

2) содержание курсов внеурочной деятельностис указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование 

  

                   Календарный учебный график 

Календарный учебный график школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составлен в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 

Календарный учебный график 

Начальное общее образование  
Класс 1 2 3 4 Экскурсии Промежут

очная 

Кол-во 

учебных 

недель в 

учебном году 

 

33 
34 

(без учета недели экскурсий) 

 аттестация 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4   

Кол-во 

учебных 

недель 

8 7 10 8 8 7 11 8 
  

Кол-во 

Учебных 
дней в 
неделю 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 
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Сроки учебных занятий, каникул, промежуточной аттестации 

Четверть Учебные 
занятия 

Каникулы   

Первая 
 
С 1 сентября 

Осенние каникулы (7 дней)   

Вторая  Зимние каникулы 
(14 дней) 

  

Третья  Дополнительные 

недельные каникулы 

для 1-х классов 

(7 дней) 

Весенние 

каникулы 2-4 

классы (8 дней) 

  

  

Четвертая 
1 класс- май, по 3-

ью неделю 2-

4 классы –по 

31 мая 

Летние каникулы: 

1 классы с 4-ой недели 

мая; 
2-4 классы- с 1 июня по 

31 августа 

4-ая неделя 

мая, 2-4 

классы 

Май, 

1-4 

клас

сы 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

 Обоснование программы 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ( разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно- методического и информационного 

обеспечения; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило курсы внеурочной деятельности 

 сформулировало  и  конкретизировало педагогами   через   рабочие учебные  программы курсов и образовательных модулей образовательные результаты; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
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форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в 

самообследованиии Школы 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы Школы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы  Школы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных  

 

– партнеров механизмов д  достижения  целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

– характеристику укомплектованности Школы; 

– описание уровня квалификации работников Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО. 

 

 

Должность 
 

Должностные 

обязанности 

Количе

ство 

работни

ков в 

ОУ 

(требуе

тся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический

 урове

нь 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и

 муници

пальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» 

Высше 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент 

в образовании» 

и стаж работы 

на 

педагогически

х должностях 

более 5 лет 

Заместитель Координирует работу 2 Высшее Высшее 
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руководителя преподавателей, 

воспитателей, 
разработку 
учебно- 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствован
ие методов 
организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
Качеством 
образовательного 
процесса. 

 профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Государственное 
и муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и 
Стаж работы на 
Педагогических 
должностях 
не менее 5 лет либо 
высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области государственного  и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет. 

профессиональ
ное 

образование по 
направлению 
«Менеджмент 
в образовании» 
и 
стаж работы на 
педагогически
х 
должностях 
более 5 лет 

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

    

Учитель Осуществляет 
обучение и 

Воспитание 
обучающихся, 

способствует 
формированию 

общей 
культурыличнос
ти, 

социализации,  
осознанного 
выбора и 

освоения 
образовательных 

программ 

        3 Высшее 
профессиональное 

образование 
или 

среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, 
без предъявления 
требований 
к стажу работы 

Высшее 
профессиональн
ое 
Образование по направлению 
Подготовки 
«Педагогика и 
Методика 
начального 
образования» или среднее 
профессиональн
ое  образование 
по направлению подготовки 
«Преподавание а начальных 
Классах 
общеобразовате
льной школы» 
или в 
области, 
соответствующ
ей 
преподаваемом
у предмету, 
стаж работы 
более 10 лет 

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

    

Педагог- Содействует развитию 
личности, 
талантов и 
способностей, 
формированию 
общей культуры 
обучающихся, расширению 
социальной 
сферы в 
их воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу детских клубов, 

       1 Высшее 
профессиональное 

образование 
или 

среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо 
в области, 
соответствующей профилю 

Среднее 
профессиональн
ое образование 
по направлению 

Подготовки 
«Образован
ие и 

педагогика» 

организатор  
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 кружков, секций и других 

объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 

 работы, без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 

   

 взрослых.    

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным

 ресурса
м, 

участвует в их духовно- 
нравственном 

воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность». 

Среднеепрофе
ссиональное 

  образование 
по 
специальности 

  «Библиотечно-
информационн
ая 

  деятельность 
   

   

   

     

     

     

 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивается освоением 

работниками Школы дополнительных профессиональных образовательных программ не 

реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной  деятельности. 

В Школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно- смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской 
идентичности 

Готов/способен (по результатам тестовых заданий) 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальных 

учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

Тестовые 

задания 

выполнение 

более 50% 
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Достижение учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов  

 

научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира 

Тестовые 

Задания 

выполнение более 

50% 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач  ФГОС НОО. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания МО учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций. 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы Школы 

В Школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность  содержания  и  форм организации образовательной

 деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Выделяются следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне Школы. Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
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являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку одарённых детей 

 

 .Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают Школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Школы 

Материально-техническая база Школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. Критериальными  источниками  оценки  

учебно-материального  обеспечения  образовательной  деятельности являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами Школы, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в Школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 
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 учебными кабинетами; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами; 

 спортивными сооружениями (спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения (мед.комната) 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробом. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования Школы. 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеется 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и 

педагогических работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, 

моделированием,техническим  

творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством необходимо 

Компоне
нты 
оснащен
ия 

Необходимое оборудование и оснащение имеется в наличии 
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Компоне

нты 

оснащен

ия 

учебного 

кабинета 

начально

й школы 

 Нормативные документы,

 программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

 Учебно-методические материалы 
 УМК 

 Дидактические и раздаточные материалы 

 Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

 Традиционные и инновационные

 средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

 Учебно-практическое оборудование 
 Оборудование (мебель) 

 

Имеются 

 имеются  

имеются  

имеются 

имеются  

имеются 

 имеются  

имеются 

Имеются 

 имеются  

имеются  

 

Компоне

нты 

оснащен

ия 

методиче

ского 

кабинета 

начально

й школы 

 Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

 Документация Школы 

 Комплекты диагностических материалов 
 Базы данных 

Имеются 

 имеются  

имеются  

Имеются 

 имеются  

имеются  

 

 2.5. Материально-техническое оснащение имеются 

Компонен

ты 

оснащени

я 

физкульту

рного зала 

Нормативные документы,

 программно-методическое обеспечение, 

локальные акты 

Учебно-методические материалы 
Спортивный инвентарь 

Имеются 

 имеются  

имеются  

Имеются 

 имеются  

 
 

Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и  

технологий, реализации художественно- оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
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традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

учащихся и педагогических работников. 

  

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

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 педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно- познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие

 администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

общеобразовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивают возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации 
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явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео-сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 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); 

 вещания (подкастинга), использования аудио-видео-устройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с  использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся 

в информационно-образовательной среде Школы; 

 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 к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа-сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Создание в Школе информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям 

Стандарта 
 

 
№ п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 

количеств

о средств/ 

имеющеес

я в 

наличии 

Сроки создания условий 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; принтер 

; сканер; 

микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; 

 

1 

2 

2 

1 

1 

 

созданы 

II Программные инструменты - пакет 

Майкрософт - офис 

2  

III Обеспечение технической,
 методической и 

организационной поддержки 

имеется  

IV Отображение образовательного

 процесса в 

информационной среде – сайт школы 

1  

V Компоненты на бумажных носителях По

 колич

еству 

учащихся 

 

VI Компоненты на CD и DVD 4  

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП НОО, условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, 

• запросы участников образовательного процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

• использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

№ Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий (мероприятия) 

1. Наличие локальных 

нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

• разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с Уставом 

школы; 

• внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением действующего 
законодательства; 

• качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности основной школы в соответствии с 
ООП. 

2. Наличие учебного плана, 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности, 

динамического 

расписания учебных 

занятий 

• реализация планов работы методические объединений; 

3. Наличие педагогов, 

способных 

реализовать ООП в 

соответствии с ФГОС 

НОО (по 

квалификации, по 

опыту, наличию 

званий) 

• подбор квалифицированных кадров для работы в школе; 

• повышение квалификации педагогических работников; 

• аттестация педагогических работников; 

• мониторинг инновационной готовности и 
профессиональной компетентности педагогических 
работников; 

• эффективное методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников 
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4. Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (локальной 

среды, сайта, 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение ИКТ-

технологиями 

педагогами) в 

образовательном 

процессе 

• приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

• повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства; 

• качественная организация работы официального сайта 

школы. 

5. Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП 

начальной школы; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися 
на индивидуальном уровне 

• приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов для начальной школы; 

• аттестация учебных кабинетов через проведение смотра 
учебных кабинетов школы; 

• эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников основной школы; 

6. Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние 
здоровья учащихся 

• эффективная работа спортивно оздоровительного 

комплекса; 

• эффективная работа столовой школы; 

• эффективная работа оздоровительного центра школы 

3.5.8 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы. 

 

Направле

ние 

мероприя

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1.Разработка на основе примерной основной

 образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы Школы. 

Июнь - 

август 

2019 г. 

2.Утверждение основной образовательной общегообразования Школы с изменениями.  програ
ммы 

начальног
о 

Август 

2019 г. 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

Постоянно 
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4. Приведение  должностных  инструкций  работников Школы в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками По мере 

необходи

мости 

5. Определение списка учебников и учебных

 пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии со 

Стандартом 

Ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 
инфраструктуры Школы с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

По мере 

необходи

мости 

7. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
— календарного учебного графика. 

Ежегодно 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

По мере 

необходи

мости 

2.Заключение

 дополнительн

ых соглашений 

педагогическими работниками 

к трудов

ому 

договору с По 

мере 

поступ

ления 

работн

ика 

III.Организационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

3.Разработка модели организации образовательной 
деятельности 

Ежегодно 
идет 

обновление  

 

4. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

5. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности. 

IV.Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации Стандарта Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика

 повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников Школы. 

V.Информационное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
реализации Стандарта 

Ежегодно 

2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации стандартов и внесения дополнений 

в содержание ООП НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации Стандарта 

Ежегодно 
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4. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 
— по организации внеурочной деятельности учащихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки

 достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для

 организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий; 

Согласно 
плану 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации Стандарта начального общего образования 

Ежегодно 

Постоянно 

Постоянно 

Ежегодно 

Имеется 

 

Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям 
Стандарта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа Школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

Стандарта 

№ п/п  
Наименование 

Необходимое 

количество/ 

имеющиеся 

средства 

1. Мобильные классы 1/0 

2. Рабочее место учителя 2/2 

3. Технические средства: 

переносные компьютеры (Ноутбук «Samsung» или 

планшет) мультимедийный проектор и экран 

интерактивная доска принтер цветной 

цифровой фотоаппарат цифровая видеокамера 

сканер 

микрофон 

цифровой микроскоп  

Комплект учебно-лабараторного 

оборудования для начальных 

классов 

 

2 

2/0 

2/0 

1/0 

0/0 

1/0 

1/0 

2/0 

3/0 

1/0 
 

4 Русский язык  

4.1 Таблицы по русскому языку «Словарные слова» 0/1 
 Таблицы по русскому языку «Основные правила и 

понятия 
0/1 
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4.2 Таблицы по по предмету «Русский язык» 0/1 

5 Математика  

5.1 Модель «Единицы объема» 0/1 

5.2 Модель часов демонстрационная 0/2 

5.4 Комплект лабораторного оборудования по разделу 
«Весовые измерения» 

0/1 

5.5 Набор геометрических тел демонстрационный 0/1 

5.6 Набор гипсовых геометрических тел 0/1 

5.7 Весы учебные лабораторные 0/2 

5.8 Комплект «Оси координат» 0/1 

5.9 Счетные линейки 0/13 

5.10 Счетные квадраты 0/13 

5.11 Счетные полосы 0/13 

5.12 Конструктор по арифметике 0/25 

5.13 Комплекты раздаточных карточек по математике 0/12 

5.14 Раздаточные бусины для учащихся 0/25 

5.15 Магнитные плакаты по математике 0/2 

6 Окружающий мир  

6.1 Датчик температуры 0/1 

6.2 Датчик расстояния 0/2 

6.3 Датчик атмосферного давления воздуха 0/2 

6.4 Датчик температуры поверхности 0/2 

6.5 Датчик относительной влажности 0/2 

6.6 Теллурий 0/2 

6.7 Комплект учебно-методических материалов по окр 
миру 

0/1 

6.8 Комплект для практических лабораторных работ по 

естественнонаучному разделу «Наблюдения за 

погодой» 

0/1 

6.9 Модель «Строение Земли» 0/1 

6.10 Глобус физический 0/2 

6.11 Скелет человека на подставке 0/1 

6.12 Торс человека разборный 0/2 

6.13 Карта полушарий земли 0/1 

6.14 Физическая карта России 0/2 

6.15 Набор муляжей грибов 0/3 

6.16 Набор муляжей овощей 0/3 

6.17 Набор муляжей фруктов 0/3 

7 ИЗО и музыка  

7.1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
«Введение в цветоведение» 

0/1 

7.2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Основы 
декоративно-прикладного искусства» 

0/1 

7.3 Интерактивное пособие с комплектом таблиц 
«Музыка. Начальная школа» 

0/1 

7.4 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 0/5 

8 Технология  

8.1. Конструктор «Первые конструкторы» 0/1 

8.1 Конструктор «Первые механизмы» 0/1 

8.2 Конструктор для создания и программирования 
моделей робототехнического оборудования 

4/1 

 

Материально- техническое обеспечение по предмету «Русский язык» 
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Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Имеетс

я/ 

необхо

димо 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты по русому языку для 1-4 

классов (программы, учебники.) 

Примерная программа начального общего образования 

К 

 

Д 

Имеется 

 

Имеется 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 

Талицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося программе по русскому языку 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный 

словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в программе и методических пособиях по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Д

 

Д 

 

Д 

Ф

/

Д

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Д Имеется 

Экранно- звуковые пособия 

Презентации, соответствующие тематике программ по 

русскому языку . 

Д Имеется 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Литературное чтение» 

 

Наименования объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

Количес

тво 

Имеется/ 

необходимо 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты по литературному чтению для 1-4 

классов (программы, учебники.) 
Примерная программа начального общего образования по 
литературному чтению 

К 

 
Д 

Имеется 

 
Имеется 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,(в том числе 

в цифровой форме) 

Д Имеется 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в 

цифровой форме). 

Ф

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Детские книги разных типов из круга 

детского чтения. Портреты поэтов и 

Д/К Имеется 
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писателей ( в том числе элект.) 

Экранно- звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

(элект) Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

(элект). 

Презентации, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). Мультимедийные (цифровые)

 образовательные ресурсы,

 соответствующие содержанию обучения. 

Д

 

Д

 

Д

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины Ф Необходимо 

5 шт. 

 

Материально- техническое 

обеспечение учебного предмета 

«Математика» 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Необхо

димо/ 

имеетс

я 

Библиотечный фонд  

Учебно - методические комплекты(УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, дидактические материалы и др.) 

К Имеется 

Печатные пособия  

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) 

в соответствии с основными темами программы обучения. 

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов 

Д 

 
 

П 

Имеется 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

основным темам программы): электронные справочные и учебные пособия, виртуальные 

лаборатории (изучение процесса движения,

 работы; геометрическое 

конструирование и моделирование и др.) 

Д Имеется 

Демонстрационные пособия  

Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; 

от 1 до 20; от 1 до100. 

Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе 

карточки с цифрами и другими знаками). 

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

Демонстрационные пособия для изучения

 геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 

Демонстрационные пособия для изучения

 геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Демонстрационная таблица умножения, таблица Пифагора 
(пустая и заполненная) 

Д

 

Д

 

Д 

Д

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Экранно- звуковые пособия  

Видеофрагменты и другие информационные объекты 

(изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие основные 

Д Имеется 
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темы курса математики 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  

Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10; 

от 1 до 20; от 1 до 100. Пособия для изучения состава чисел (в 

том числе карточки с цифрами и другими знаками). 

Учебные пособия для изучения геометрических величин 

(длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 
Учебные пособия для изучения геометрических фигур, 
геометрического 

К 

К

 

К 

Имеется 

 

Необход

имо10 

комплект

ов 

Имеется 

конструирования: модели геометрических фигур и тел; 

развертки геометрических тел 

  

Игры  

Конструкторы. 

 

Электронные игры развивающего характера. 

Ф 

 

Ф 

Необходимо 

13 шт 

Необходимо 

13 шт 
 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий мир» 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество Имеет

ся/ 

необх

одимо 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

Учебно- методические комплекты (программы, учебники и т. п.). 

Научно- популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). 
Методические пособия для учителя 

К

 

П 

 

П

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Печатные пособия  

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания – магнитные 

или иные (природные сообщества леса, луга, болота, озера 

и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.) 

Географические и исторические настенные карты. 

 
 

Д

 

Д

 

Д

 

Д 

 

Необходимо 

1 комплект 

Необходимо

1 комплект 

Необходимо

1 комплект 

Необходимо

1 комплект 
 

Технические средства обучения  

Персональный компьютер.  Документкамера 

Мультимедийный проектор 

Д

 

Д

 

Д 

Необходимо 

Необходимо 

Имеется 

Экранно- звуковые пособия  
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Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). Д Имеется 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в 

том числе в цифровой форме) 

Д Имеется 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  

Термометры для измерения 

температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

 

Компас. 

Часы с 

синхронизированны

ми стрелками. 

Микроскоп 

  

К

 

Д

 

К 

 

К 

Д

  

 

Необходимо 

10 шт. 

Имеется 

Необходимо 

 Необходимо  

Коллекции 

полезных 

ископаемы 

Коллекции 

плодов и семян 

растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) Живые объекты (комнатные 

растения) 

Ф

 

Ф 

Ф

/

П

 

Д 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Настольные развивающие игры по тематике предмета 

«Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и пр.) 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, 

зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.) 

П 

 

П 

Необходимо 8 
шт. 

 

Необходимо 

8шт 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета « Музыка» 

Наименование объектов и средств Кол-во Необх

одимо

/ 

имеет

ся 

Примерная программа начального общего образования по 

музыке. 

Д Имеется 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков 

музыки). 

Д Имеется 

УМК к программе по музыке К Необходимо 

для 1-4с 

классов по 

кол-ву 

учащихся 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература 

по искусству. 

Д/П Необходимо 

Справочные пособия, энциклопедии.  Имеется 

Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, 

средства музыкальной выразительности. 

Д Необходимо 

Портреты композиторов и исполнителей(электр) Д Имеется 
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Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов; с записью 

фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов, известных 

хоровых, оркестровых коллективов, фрагменты из мюзиклов. 

Презентации: произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений, эскизы декораций к 

музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 

литературным первоисточникам музыкальных произведений), 

нотный и поэтический тексты песен, изображения музыкантов, 

играющих на различных инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

Д

 

Д 

 

 

 

 

Д 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

 

Имеется 

Учебно-практическое оборудование   

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, 

динамики) 

Д Необходимо 

Персональный компьютер Д Необходимо 

Мультипроектор. Д Имеется 

Материально-техническое 

обеспечение учебного предмета 

« Технология» 

Наименования объектов и средств Количество Имеется/нео

бходим о 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Примерная программа по технологии. Д Имеется 

Учебно- методические комплекты (программа, учебники, 

дидактические материалы и пр.) 

К Необходимо 

1-4 классы по 

кол-ву 

учащихся 

Методические пособия и книги для учителя Д Имеется 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами 

программы обучения ( в. том числе элект) 

Д Имеется 

Информационно- коммуникативные средства  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету. 

Д Необходимо 

Экранно- звуковые пособия 

Презентации по основным темам курса Д Имеется 

Учебно - практическое и учебно- лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными

 материалами в соответствии с 

программой обучения. 

Ф/П Имеется 

Конструкторы для изучения 

простых конструкций и 

механизмов. Объемные модели 

геометрических фигур 

Ф/

П 

Д 

Необходим

о8 шт 

Имеется 

Материально- техническое 

обеспечение учебного предмета 

«Физическая культура» 

Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Имеется/необходимо 
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Примерная программа по физической культуре начального 

общего образования по физической культуре 

Имеется 

Авторские рабочие программы по физической культуре Имеется 

Учебник по физической культуре Необходимо по кол-ву 
учащихся 

Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Имеется 

Методические издания по физической культуре для учителей Имеется 

Стенка гимнастическая Имеется 

Бревно гимнастическое напольное Имеется 

Козел гимнастический Имеется 

Перекладина гимнастическая Имеется 

Канат для лазания, с механизмом крепления   Имеется 

Скамейка гимнастическая Имеется 

Коврик гимнастический Необходимо 8шт. 

Маты гимнастические Имеется 

Мяч набивной Имеется 

Скакалка гимнастическая Имеется 

Палка гимнастическая Имеется 

Обруч гимнастический Имеется 

Секундомер Имеется 

Планка для прыжков в высоту Имеется 

Стойки для прыжков в высоту Имеется 

Флажки разметочные на опоре Необходимо 

Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Имеется 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Имеется 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Имеется 

Мячи баскетбольные Имеется 

Сетка волейбольная Имеется 

Мячи волейбольные Имеется 

Мячи футбольные Имеется 

 
Компрессор для накачивания мячей 

 
Необходимо 

Кабинет учителя Имеется 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 
оборудования 

Имеется 

Легкоатлетическая дорожка Имеется 

Игровое поле для футбола Имеется 

Комплект лыж Необходимо 8 пар 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового 

оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется 

посредством организации внутришкольного контроля и мониторинга в течение всего срока 
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реализации ООП НОО. 

 

Контроль 

 
Условия 

реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

Материально 

- 

технические 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и общешкольной локальной 

сети. 

Методическ

ие 

Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа 

творческих групп по реализации ФГОС. 
 

Психолого - 

педагогическ

ие 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, 
работа 
школьного психолого-медико-педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с учащимися. 
 

Мониторинг 

 

В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

школы: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

школы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и 
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поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольный контроль; 

 результаты текущей и промежуточной аттестации; 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья 

УМК – учебно-методический комплект К- комплект 

Д – демонстрационный комплект Ф- фронтальные комлекты 
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Лист учета внесения изменений и дополнений в ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

протокола 

педсовета 

(дата , 
№  ) 

Реквизиты 

приказа 

(дата  , 

№  ) 

Изменения и (или) 

дополнения 

(раздел, пункт) 

Основани

я для 

изменения 

и 

дополнени

я 

(приказы 

и письма 

МОиНРФ 

и РТ) 

6 17.09.2019г.№3 17.09.2019г.№194 Содержательный раздел: ФГОС ООО 

 Обоснование программы; 
 Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий; 

 Контроль за состоянием 

системы условий реализации 

ООП ООО 
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Паспорт программы 

 
 

Наименование 

Программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Камаевская  основная общеобразовательная школа» 

Менделеевского муниципального района РТ (далее-ООП, Школа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нормативно-правовая 

и документальная 

база 

 Конституция Российской Федерации 

(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и 

детей»; 

 Закон Росийской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013г. № 68-ЗРТ «Об 

образовании»; 

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. Федерального Закона от 24.07.98 г. №125-ФЗ на 12 

марта 2014 года); 

 Закона Республики Татарстан "О языках народов Республики 

Татарстан" N 1560-XII от 8 июля 1992 года (в ред. Законов РТ от 

28.07.2004 N 44-ЗРТ, от 03.12.2009 N 54-ЗРТ); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников; 

 Приказ МО Н РФ от 17.12.2010 г №1897 (редакция от 16.02.2016 г) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением Федерального учебного 

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 года, №1/15) 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Камаевская  основная общеобразовательная школа» 

Менделеевского муниципального района РТ 

 Локальные нормативные акты школы. 

Основной 

разработчик 

программы 

 
Администрация и методический совет школы 

Адресность 

программы 

Программа адресована педагогическому коллективу Школы, 

учащимся     и     их родителям (законным представителям), 

общественности 

 
Методологическая 

основа ФГОС ООО 

Методологической основой ФГОС ООО является системно- 

деятельностный подход, предполагающий: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе 
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 принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

 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 основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности учащегося, 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ. 

 
Цель ООП ООО 

 
Обеспечение требований ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные задачи 

ООП ООО 

Основные задачи ООП ООО: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся 

как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного  психолого-педагогического 

сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
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 организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП 

ООО с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села, района) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Сроки реализации 5 лет 

 

 

 

 

 

 
 

Структура ООП ООО 

Раздел 1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы, формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты), система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, итоговая оценка выпускника). 

Раздел 2. Содержательный раздел (программа формирования у 

учащихся универсальных учебных действий, ценностные ориентиры 

основного общего образования, характеристика универсальных 

учебных действий при получении основного общего образования и 

др.). 

Раздел 3. Организационный раздел (учебный план основного общего 

образования, календарный учебный график, план внеурочной 

деятельности, система условий реализации ООП, психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, информационно- 

методические, финансовые условия). 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации ООП 

ООО 

Ожидаемые результаты: 

 получение нового качества образования учащихся на основе 

внедрения новых информационных технологий, отвечающего 

требованиям современного общества; 

 высокая учебная мотивация учеников; 

 улучшение показателей психологического, физического здоровья 

учащихся; 

 система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 
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1. Целевой раздел ООП ООО  

МБОУ «Камаевская  ООШ» Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.

Достижение поставленных целей при реализации образовательной организацией ООП 

ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

 взаимодействие образовательной организации при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами;

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
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профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО. 

Методологической основой ФГОС ООО является 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 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

 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 основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения  мира  личности  

учащегося, 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;

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к 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), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками;
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности;

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе  

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
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требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

3. Стандарт устанавливает требования к предметным результатам, включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык»  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика»,    «Информатика»,    «Физика»,    «Биология»,    «Химия»,   «Изобразительное 
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искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 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 

учащихся. Иными словами, в этот блок включены 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 

учащихся, – 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. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом. 

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, 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ООО должны 

отражать: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
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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. Формирование отвественного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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. Развитие морального сознания и компетентности 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. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 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. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
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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. Формирование 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. Развитие 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. Формирование 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). 

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

11. Сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является 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 приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определен в ходе разработки ООП ООО 

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. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
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самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;
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 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 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. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение.  

Учащийся 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;
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 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);

 критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся 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. Учащийся 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. Учащийся 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 
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контекстной речью.  

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

13.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
 

 Предметные результаты 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

 получение знаний о русском 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.

Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

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
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монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;

 различать значимые и незначимые единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;

 членить слова на слоги и правильно их переносить;

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;

 проводить морфологический анализ слова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;

 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 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,
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очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.
 

 Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 понимание 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.

Важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы: 

 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
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языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5- 

9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются 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;



26 
 

 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 на уровне ООО характеризуется тем, 

что учащийся 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 уровня ООО, относится устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека);

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);

 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. 
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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). 

Выпускник научится 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения; сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

 выделять нравственную проблематику сказок, пословиц, поговорок, преданий и былин 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере;

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 

 пересказывать былины и предания, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народного 

эпоса художественные приёмы.

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок.

 учитывая жанрово-родовые признаки, выбирать сказки для самостоятельного чтения;

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы;

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной.

• выразительно читать сказки и былины, и т.д соблюдая  соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 
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• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

• адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 

• создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию; 

• работать с книгой как источником информации. 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 сравнивая сказки, пословицы и поговорки, принадлежащие разным народам, видеть в 

них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

 рассказыватьо самостоятельно о прочитанной сказке, 

 сочинять сказку и/или придумывать сюжетные линии. 

 сочинять сказку или рассказ по пословице и/или придумывать сюжетные линии; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между пословицами и поговорками разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 сравнивая произведения лирики разных народов, определять черты национального 

характера; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 исполнять лирические народные песни 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или экранизацию произведения; 

 создавать собственную иллюстрацию изученного текста; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в форматах (работа исследовательского характера, проект). 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
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 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 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 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 предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны отражать: 

Родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

Родной язык (тат) 

Результатом освоения учебного курса по татарскому языку (5-9 классы) являются 

 представление об основных функциях языка, о роли татарского языка как 

национального языка татарского народа, как государственного языка Республики 

Татарстан, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 
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 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,  

публицистического, официально-делового; 

 стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии татарского 

языка, основными нормами татарского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции татарского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
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отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

 Родная литература (тат) 

Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне основного 

общего образования являются: 

 формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, оценки художественного 

произведения, 

 собственной нравственной позиции, 

 воспитание эстетического вкуса, 

 развитие творческого мышления, которые в целом станут средством для 

формирования мировоззрения и оценки окружающей действительности 

 

 Иностранный язык (английский язык) 

Английский язык. 

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/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
Письменная речь 

Выпускник научится: 

 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: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
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 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 + to be;

 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 нереального 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/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные 

и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 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, be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; 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; not so … 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;

 распознавать и употреблять в речи конструкции It 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: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения 

их функций и употреблять их в речи;

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).
Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.
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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/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.
Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.
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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 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 немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
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;
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 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

- существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

- прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б) конверсии: 

- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 

в) словосложения: 

- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 определять по формальным признакам принадлежность незнакомого слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол); 

 

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 принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности,в том числе с помощью наречий zuerst, dann, nachher, zuletzt и др.;

 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: 

- безличныепредложения(Es ist warm. Es ist Sommer); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(IchhangedasBildandieWand); 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

- побудительные предложения типа Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmucktdieStadtvorWeihnachten); 

- предложениясинфинитивнойгруппойum ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lesen); 

- сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 
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- сложноподчинённые предложения с союзами dass, obи др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

- сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзамиweil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben machen muss); 

- сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзомwenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infmitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

 распознавать и употреблять в речи: 

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом seinв Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

- местоименныенаречия(worüber, darüber, womit, damit); 

- возвратныеглаголывосновныхвременныхформахPräsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, 

sich waschen); 

- определённый, неопределённый и нулевой артикли, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые jemand, man); 

- Plusquamperfekt при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

 владеть   особенностями   спряжения   наиболее распространенных  сильных глаголов, 

отобранных для данного этапа обучения; возвратных (местоименных) глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

 определять значение придаточного предложения по значению союза (например, 

временных придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум 

на данном этапе обучения). 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 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; 

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 немецком языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.
Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
 

Общественно-научные предметы. 

 Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 

 История России. Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/9004937/XA00M6G2N3/
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

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: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и  античных  обществах  (правители  и  подданные,  свободные  и  рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 



42 
 

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 странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
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(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 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. 

 

 Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового   самосознания,    толерантности,    приверженности    ценностям,    закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми  различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

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;

http://base.garant.ru/10103000/
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

 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;
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 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 будущей 

профессиональной деятельности;

 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться:

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе;

 раскрывать основные роли членов семьи;

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
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 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.
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;
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 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 

средствами.
Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
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 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.
 

География 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;
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 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и  

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач;

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков;

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
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 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России;

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;

 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;
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 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;

 давать характеристику климата своей области (края, республики);

 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.
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Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;

 понимание роли информационных процессов в современном мире;

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
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построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с 

помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 
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формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

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;
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 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи 

 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 трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию;

 составлять план решения задачи;

 выделять этапы решения задачи;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни.

История математики 
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 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 углубленном 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;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий;

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений;

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.
Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;



57 
 

 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 отсчета;

 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 учетом 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, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 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) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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 подтверждения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;

 распознавать рациональные и иррациональные числа;

 сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые;

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства;

 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.
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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 ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости;

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;

 строить график линейной функции;

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);

 определять приближенные 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 

подсчетом без применения формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.);

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;

 оценивать вероятность события в простейших случаях;

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;

 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 трех 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;
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 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 объема, 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.

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;
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 определять приближенно координаты точки по ее 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 решения изученных типов математических 

задач;

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства.

 

 Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы. 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях;

  раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств;

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;

 узнает об 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);
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 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 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);
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 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 логических 

операций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- 

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии;

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 



64 
 

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.
 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;

 овладение научным подходом к решению различных задач;

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.

 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы.

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся
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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
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сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 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.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света.

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами.

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы  

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для
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обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза.
Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Выпускник получит возможность научиться: 

 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;
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 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

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 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;
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 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;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и 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.

 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;
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 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;

 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.



73 
 

 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.
 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

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;
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 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 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;
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 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;

 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.

 
 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;
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 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами;

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности;

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;



78 
 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции;

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов;

 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы;
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 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;

 навыкам создания пейзажных зарисовок;

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;

 пользоваться правилами работы на пленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения;

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы;

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины;

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;
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 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории;

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет;

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 

историческую тему;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре;

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы;

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы;

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 

Отечественной войны;

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию 

или историческому герою;

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века;

 культуре зрительского восприятия;

 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. 

И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов;

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;

 понимать сочетание различных объемов в здании;

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох;

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды;

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;
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 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;

 понимать основы краткой истории костюма;

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды;

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси;

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова- 

на-Рву;

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами 

и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII – XIX веков;

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;
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 характеризовать признаки и особенности московского барокко;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.);

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.);

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники;

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять 

их произведения живописи;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи;

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна;

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве 

и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно- 

творческой деятельности, создавать выразительные образы;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

 различать особенности художественной фотографии;

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;

 понимать основы искусства телевидения;

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля;

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля;

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии;

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения;

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.
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Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, 

лад;

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических);

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки;

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;

 понимать основной принцип построения и развития музыки;

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки;

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);

 определять тембры музыкальных инструментов;

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;

 определять характерные особенности музыкального языка;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;

 определять характерные признаки современной популярной музыки;

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо- 

сопрано, контральто) певческие голоса;

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением 

и без сопровождения (a cappella);

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования;

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения;

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки;

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры 

на примере канта, литургии, хорового концерта;

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).
 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;
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 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.

 

Технология 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической  

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии;

 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 
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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; 

 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; 
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 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,

 разъяснять 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 структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса;
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта;

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты;

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;

 конструирует модель по заданному прототипу;

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;

 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 учащийся: 

 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;
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 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения;

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов.

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 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 учащийся: 

 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;
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 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 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;

 создает 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 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 

населенного 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.

 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 

защищенности, 

 прогнозирует 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, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 
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 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 

определенного 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. 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы 

безопасности жизни;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях;

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей.

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 
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возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;
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 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 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;
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 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

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;
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 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 на ЖД

 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;

 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;
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 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;

 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;
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 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.
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" обеспечивает: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 

общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий. 
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Исходя из этого главной особенностью данного курса, является представление 

культурообразующего содержания духовно-нравственного воспитания. Именно 

культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, религиозного 

содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной части 

общества. Идет формирование у школьников представления о вкладе разных религий в 

становление культуры общества, о роли различных конфессий в воспитании у 

подрастающего поколения нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека 

связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед 

умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, 

сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. Базовой составляющей 

всего курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является обращение 

к личности школьников, удовлетворение их желания разобраться в окружающем мире, 

адаптироваться в нем. 

Выпускник научится: 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных  

и практических задач. 

 проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как основы 

культурной истории многонационального народа России; 

 познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, научатся 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 
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 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 Работать с историческими источниками и документами 

 Соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

 Делать осознанный нравственный выбор; 

 Связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской 

природы; 

 Обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и жизни всего 

человечества. 

 Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и системы образования 

разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации учащихся, промежуточной аттестации учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметамя и оценки 

проектной деятельности учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в Школе и служит основой 

"Положения о внутренней системе оценки качества образования» и других локальных 

нормативных актов об оценке образовательных достижений учащихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
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мониторинга Школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися ООП ООО школы.

Объектами оценки являются: 

 знания, генерирующие саморазвитие учащихся; 

 ценностные ориентации учащихся; 

 универсальные учебные действия; 

 социальный опыт учащихся. 

 

Подход к оценке достижения планируемых результатов с позиции управления образованием 

для обеспечения (а не только контроля) качества образования с необходимостью включает в 

себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. 

Внешняя  оценка -   оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

Внешняя оценка выполняет основные функции: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 

оценки;

 обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования.

Внутренняя оценка - процедуры, организуемые и проводимые самой Школой. 

Полученные данные используются для выработки оперативных решений и лежат в основе 

школьного планирования. 

Ну уровне ООО в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ  

от 29.12.12 предусматривается государственная итоговая аттестация выпускников, поэтому 

внешняя оценка включается в итоговую оценку выпускников 9 классов. Влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется и через аттестацию кадров, аккредитацию ОО, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 
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ВСОКО 

 

 

 

 

Внутренняя 

оценка 

Внешняя 

оценка 

 

Стартовая 

диагностика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Текущая и 

тематическая оценка 

Независимая оценка 

качества образования 

 

 

 

Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

Мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

 

 
Портфолио 

 
Аккредитация ОО, 

контроль и надзор 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

Аттестация 

педагогов 

 

 

 

Итоговая 

аттестация 

Всероссийские 

проверочные работы 

 

 

 

Международные 

исследования 

 

 

 

Независимая общественная 

оценка 

 

 

 

Участие учащихся и педагогов в 

муниципальных, 

республиканских, всероссийских 

 

 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки Школы реализует  системно- 

деятельностный, уровневый, комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений и комплексное использование процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и мониторинговых исследований состояния и тенденций развития системы 

образования. 

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 Школы) 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 трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности учащихся 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 путем: 

 оценки трех 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 учащихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).

Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ООО осуществляется через 

мониторинг качества образования. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать  и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
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достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

 

Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами Школы, 

посредством которых регулируется процесс реализации системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО являются: 

 Устав Школы; 

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 Положением о системе оценивания учебных достижений учащихся в Школе; 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования в Школе; 

 Положением о внутреннем мониторинге качества образования Школы; 

 Положением о внутришкольном контроле в Школе; 

 Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 Порядком регламентации и оформления отношений государственной 

(муниципальной) образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях. 

 Положением об индивидуальном учебном плане; 

 Положением о формах обучения в Школе; 

 Положением о проектной деятельности; 

 Положением о портфолио учащегося; 

 Положение об оценке качества общеобразовательной подготовки учащихся 5-9 

классов; 

Внутренняя оценка качества образования 

Внутренний мониторинг качества образования – это система сбора, обработки, 

анализа, хранения и распространения информации об образовательной системе и ее 

отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

качеством образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в 

любой момент времени и обеспечить возможность прогнозирования ее развития. Целью 

внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, научно 

обоснованное, диагностико-прогностическое отслеживание динамики качества 

образовательных услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления качеством 

образования, обеспечение отдела образования, органов Школы, осуществляющих 

общественный характер управления, информацией о состоянии и динамике качества 

образования в Школе. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 

и включает в себя административный уровень, уровень школьных методических 

объединений, учителя. 
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Характеристика системы оценивания планируемых результатов образовательных 

достижений учащихся. 

 

Основные 

характеристики 
Виды шкалы Область применения 

Пятибалльная шкала 

 Балл «5» («отлично»): глубокое  

 понимание программного материала;  

 безошибочный ответ, решение.  

 Балл «4» («хорошо»): правильное  

 усвоение программного материала; Текущий контроль 

Результаты оценки отдельные незначительные неточности достижения предметных 

фиксируются в и ошибки. результатов освоения 

баллах: Балл «3» («удовлетворительно»): ООП, промежуточная 

2, 3 и т. д. усвоение основных положений аттестация и итоговые 
 программного материала без работы 
 способности оперировать им на  

 конструктивном уровне.  

 Балл «2» («неудовлетворительно»):  

 плохое, поверхностное освоение  

 программного материала  

Стобалльная шкала 

 Стобалльная шкала аналогична  

 пятибалльной с точки зрения учета 1.Промежуточная 

Результаты оценки допускаемых ошибок и построения аттестация в форме 

фиксируют в логики работы, но позволяет комплексной работы на 

суммарных баллах детализировать ее специфику. межпредметной основе. 

относительно Перевод стобалльной шкалы в 2.Оценка результатов 

эталона, пятибалльную:  внеурочной деятельности. 

оцениваемого в 100 «5» – 80-100 баллов; 3. Оценка конкурсных 

баллов «4» – 60-79 баллов; работ. 
 «3» – 40-59 баллов; 4. Портфолио. 

 «2» – 39 баллов и ниже  

Бинарная шкала 

  Оценка результатов 
  освоения рабочих 

Результаты оценки  программ по курсам 

выражаются в одном 
из двух полярных 

Бинарная шкала «зачет»/«незачет» . 
части, формируемой 
участниками 

вариантов  образовательных 
  отношений, курсам 

  внеурочной деятельности 

Процентное соотношение 

Подсчитывается Фактическое значение процента 
Различные работы в 

рамках текущего и 

итогового контроля 

процент выполненных заданий устанавливается 

выполненных обычным порядком. 

заданий от общего Впоследствии показатель в процентах 

http://1obraz.ru/%23/document/16/14405/


108 
 

 

объема заданий 

(знаками «+/- ») 

переводится в уровни усвоения: 

85- 100 % - высокий уровень освоения 

65 – 84 % - средний уровень освоения 

50 – 64 % - уровень освоения ниже 

среднего 

меньше 50% - низкий уровень 

освоения. 

 

Рейтинговая система оценки 

 Чтобы применить рейтинговую форму  

 оценки, предварительно выбирают вид  

 рейтинга:  

Объекты оценки - рейтинг по предмету или по ряду  

сравниваются между предметов; Представление 

собой, после чего - рейтинг по предмету общий или индивидуальных 

размещаются в отдельно по теоретическим вопросам, образовательных 

итоговом списке в отдельно по решению задач и др. достижений учащихся. 

определенной -рейтинг временной – за некоторый  Мотивация к 

последовательности промежуток времени (четверть, познавательной и 

(как правило, «от полугодие, год и т. д.) или творческой деятельности 

лучшего – к тематический – по отдельным разделам учащихся 

худшему») (темам).  

 Использование рейтингов согласуют с  

 педагогом-психологом в целях не  

 нанесения морального вреда учащимся  

 

График проведения оценки планируемых результатов образовательных достижений 

учащихся 

 

Планируемые 

результаты 

Стартовый 

(входной) 

контроль 

Текущий 

контроль 

Годовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

(9 класс) 

Личностные Сентябрь - Апрель, май - 

Метапредметные Сентябрь В течение 

года 

Март, апрель 

(защита групповых и 

индивидуальных 

проектов) 

4 четверть 

(защита 

итогового 

индивидуальн 

ого проекта) 

Предметные Сентябрь В течение 

года 

Май 

(промежуточная 

аттестация) 

Май-Июнь 

(ГИА) 

 

Описание видов контроля 

http://1obraz.ru/%23/document/16/3395/
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Виды контроля Цель Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Фиксирование 

результатов контроля 

Стартовый 

(входной) 

Предварительная 

диагностика знаний, 

умений  и 

универсальных 

учебных действий, 

связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

Диагностические 

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

Результаты учащихся 

5-го включаются в 

портфолио,        могут 

выставляться в 

электронный журнал, 

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся». 

Текущий Контроль предметных 

знаний  и 

универсальных 

учебных действий по 

результатам урока. 

Самоанализ и 

самооценка; 

устная или письменная 

критериальная оценка; 

проектные задачи 

Результаты 

фиксируются в 

рабочих тетрадях 

учащихся и 

электронном 

журнале. 

Промежуточны 

й: 

-тематический; 

- четвертной; 

- годовой. 

Контроль предметных 

знаний  и 

метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы; 

проекты; 

практические работы; 

творческие работы 

(изложения, 

сочинения); 

диктанты, контрольные 

списывания; 

тесты; 

интегрированные 

контрольные работы 

(при наличии 

инструментария) и др. 

Результаты учащихся 

5-9 классов 

выставляются в 

электронный журнал, 

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся». 

Итоговый Комплексная проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных. 

Контрольные 

работы,стандартизиров 

анные письменные 

работы; 

комплексные  работы 

на межпредметной 

основе; 

проекты и др. 

Результаты учащихся 

5-9 классов 

выставляются в 

электронный журнал, 

«Журнал учета 

достижений 

планируемых 

результатов 

учащихся», 

Портфолио 

учащихся, в.т.ч. в 

карте 
индивидуального 
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   учета 

образовательных 

достижений 

учащихся. 
 

 

Описание контрольных измерений и контрольно-измерительных материалов 

 

 

№ 

УУД / 

компоненты 
/группы 

Цели 
 

Процедуры и методы 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

- 

Информационно- 

знаниевый 

компонент; 

-мотивационно- 

ценностный 

компонент; 

-операционально- 

деятельностный 

компонент 

-Выявление уровня 

самооценки; 

-выявление 

мотивационных 

предпочтений в учебной 

деятельности; 

-выявление морального 

содержания действий и 

ситуаций 

- Диагностические методики; 

-уровневые характеристики 

личностного роста; 

-карта фиксаций данных 

диагностики личностного роста; 

-по коллективу в целом-карты для 

определения динамики развития 

отношений к ценностям 

«Человек.Природа. 

Общество»; 

- оценочные   тесты на усвоение 

понятий; 

- опросы; 

- анкетирование; 

-кейсы; 
-учет единиц портфолио 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 Регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативны 

е УУД 

Выявление уровня 

сформированности УУД и 

освоения планируемых 

результатов ООП ООО 

-Специализированные контрольные 

работы; 

- комплексные работы на 

межпредметной основе; 

-встроенное педагогическое 

наблюдение; 

-экспертная оценка; 
-проект 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

Результаты 

группы 

«Ученик 

научится» 

Выявление уровня 

сформированности 

планируемых результатов 

по отдельным учкебным 

предметам 

Все виды контрольных и 

диагностических работ. 

Результаты 

группы 

«Ученик получит 

возможность 

научиться» 

 

Формы контроля планируемых результатов образовательных достижений учащихся 

 

Виды контроля Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
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Стартовый - устный опрос, 

- самостоятельная работа, 

- диктанты, 

- контрольное списывание, 

- тестовые задания и др. 

-наблюдение, 

-анкетирование 

-тестирование 

Текущий - устный опрос, 

- самостоятельная работа, 

- диктанты, 

- контрольное списывание, 

- тестовые задания, 

- изложение и др. 

 

Промежуточный -практические работы, 

- проверочные работы, 

- контрольные работы и др. 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- проект; 
- творческий отчет и др 

Итоговый - диагностическая - контрольная 

работа, 

- диктанты, 

- изложение и др. 

-портфолио; 

-проект; 

- индивидуальная карта учета 

образовательных достижений 

учащегося. 
 

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. 

Личностный результат включает в себя следующие компоненты: 

 информационно-знаниевый (оценочные тесты на усвоекние понятий, опросы); 

 мотивационно-ценностный (анкетирование, кейсы); 

 операционально-деятельностный (учет единиц портфолио). 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности Школы 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 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
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 участии в общественной жизни школы, 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 учащихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы 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». 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы (ценностное отношение к приоритетным ценностям Человек. Природа. 

Общество), опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений учащихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации Школы) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

Достижения 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 программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализуемых 

семьей и школой. 

Методики оценки сформированности отдельных личностных результатов: 

 5 - 6 классы. Соблюдение норм и правил поведения, принятых в Школе 

(опросник совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год 

 7 класс . Прилежание и ответственность за результаты обучения 

(опросник совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год 

 8-9 класс. Участие в общественной жизни Школы и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности (опросник совета 

старшеклассников) , не менее 1 раза в год 

 9 класс Прилежание и ответственность за результаты обучения 

(опросник совета старшеклассников) , не менее 1 раза в год. 
 

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 
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«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет 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;

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основные процедуры и методы оценки метапредметных результатов:

 специализированные контрольные работы; 

 комплексные работы; 

 встроенное педагогическое наблюдение; 

 экспертная оценка. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы 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 комплексная 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-три года. 

Обучение учащихся проектной деяльности осуществляется через систему урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности Школы . 

В  5-8  классах  выполняются  групповые учебные проекты, в 9 классе - индивидуальные 

проектные или исследовательские работы по выбору учащихся. 

В  рамках  внеурочной  деятельности  в  5-9  классах реализуются межпредметные курсы, 

направленные на формирование: 

 

 основ смыслового чтения и работы с текстом; 

 основ проектной деятельности 

 

Учебные предметы для выполнения проектных работ по годам обучения устанавливаются 

учебным планом на учебный год методическим советом и принимаются решением 

педагогического совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 
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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, отчеты 

о проведенных 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) отчетные 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 учетом целей и  

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями Школы. 

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 Школы или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной деятельности 

Оценивание проекта проводится на основании критериев, прошедших процедуру 

стандартизации. Под стандартизацией понимается процесс обсуждения критериев с целью 

общего понимания их смысла всеми педагогами, учащимися и родителями. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по 

следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 



115 
 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение   хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
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регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника Школы на избранное им 

направление профильного образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе (рабочих программах), которая утверждается педагогическим советом Школы и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

 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; 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией Школы 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчета) 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, 



117 
 

листы продвижения и др.) с учетом 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 ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и прочее). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется 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. 

При оформлении портфолио используется бально-рейтинговая система учета данных 

Портфолио. 

 

Структура и содержание портфолио учащегося 

 

Наименование 

раздела 
Что должен содержать раздел 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных 

работах, результатах тестирования и др. 

Внеурочная 

деятельность 

Сведения о занятости в рамках внеурочных занятий, название кружка, 

объединения и их результаты 

Дополнительное 

образование, 

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: 

название учреждения или организации и их результаты; 

Достижения: 

– в олимпиадах; 

– спортивные; 

– творческие 

Отражение результатов участия: 

– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, 

проектах различного уровня – школьных, муниципальных, 

республиканских, всероссийских и др.; 

– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными фондами и 

др.; 

– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и 

региональными органами управления; 
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 – в спортивных соревнованиях 

Работы и 

проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие 

динамику формирования универсальных учебных действий и динамику 

развития компетенций учащегося; 

– исследовательские работы и рефераты (указываются изученные 

материалы, название реферата, количество страниц и т.п.) 

– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; 

возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 

электронном варианте); 

– техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается 

конкретная работа, дается ее краткое описание, фотографии); 

– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в 

выставках) 

Отзывы и 

пожелания 

– Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

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

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя- 

предметники, классные руководители и другие непосредственные 

участники образовательного процесса; 

– характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, 

представленные учителями, родителями, педагогами дополнительного 

образования, представителями общественности (тексты заключений, 

рецензии, отзывы, письма и пр.) 

Приложения 

 – Документы, подтверждающие участие учащегося в предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах, проектах; 

– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 

– сертификаты, похвальные листы по результатам профессиональной 

деятельности в рамках различных видов практики, участия в социальных 

проектах; 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, 

организацию подготовки и проведение спортивных мероприятий на 

уровне Школы, города и т. п. 

Портфолио может содержать документацию, самостоятельно 

разработанную учащимся 
 

 

 

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 учащимся.

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 аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по предметам на 
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основании решения педагогического совета. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (электронном журнале ). 

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 учащегося к государственной итоговой 

аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными нормативными актами 

Школы. 

Итоговая оценка выпускника 

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 

в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим учебным 

предметам: экзамены по русскому языку и математике (далее- обязательные учебные 

предметы), а также экзамены по выбору учащегося по двум учебным предметам из числа 

учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, франзуский и испанский), информатика и 

информационно-куммуникационные технологии (ИКТ). Лицам, изучавщим родной язык и 

родную литературу при получении основного общего образования, представляется право при 

прохождении ГИА выбрать экзамен по родному языку и (или) родной литературе. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающих динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- результаты государственной итоговой аттестации, характеризирующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат об основном общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,

 портфолио выпускника;

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

2. Содержательный раздел ООП ООО. 

 

Программа развития универсальных  учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках  УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 

программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного 

процесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

была создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе (УВР), учителей-предметников, осуществляющих деятельность в 

сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в школе образовательных 

технологий и методов обучения;

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса;

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов;
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 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей;

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров;

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД;

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей 

органа государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня;

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня;

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте школы.

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, было реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе команда провела следующие аналитические работы: 

 анализировала какая образовательная предметность может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);

 рассматривала, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;

 определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения 

их индивидуальных образовательных траекторий;

 анализировала результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне;

 анализировала и обсуждила опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих 
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программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, ее доработка, 

проведено обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах 

(возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами органа государственно- 

общественного управления. После согласования текст программы утвержден руководителем 

образовательной организации. Периодически анализируются результаты и вносятся 

необходимые коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-предметниками  в 

рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, образовательная организация на регулярной основе проводит 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование   системы   универсальных   учебных    действий   осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 
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К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП определяет, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывает 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 

что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна 

приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;
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 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
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возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся проводится в том числе по 

таким направлениям, как: 

 исследовательское;

 инженерное;

 прикладное;

 информационное;

 социальное;

 игровое;

 творческое.

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте варьируется, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
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образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;

 участие  учащихся в  олимпиадах, конкурсах, конференциях, в  том  числе 

дистанционных, предметных  неделях, интеллектуальных марафонах  предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;

 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 
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перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 специальные учебные и элективные курсы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 
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презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в 

сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 
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самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 



130  

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов намечен следующий список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;

 получать информацию о характеристиках компьютера;

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;

 участвовать в коллективном создании текстового документа;

 создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 
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 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами.

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;

 моделировать с использованием средств программирования.

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и
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социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово- 

экономического управления.

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включают 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;
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 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД;

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям  

об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть:

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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Состав участников педагогического коллектива, участвующего в реализации 

программы формирования универсальных учебных действий 

 

№ Образовательный 

результат 
Параметр оценки Исполнитель 

1 Представление о 

собственном стиле 

познавательной 

деятельности 

(индивидуального 

познавательного 

стиля) 

Освоение понятий: 

•темперамент, характер, познавательный 

стиль; 

• аудиал, визуал, кинестетик; 

• анализ, синтез, дедукция, индукция; 
• знание, информация 
•  

Классный руководитель, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Опыт рефлексии собственного стиля 

познавательной деятельности 

 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

2 Навыки работы с 

информацией 

Умение кодировать информацию (в том 

числе, полученную в сети интернет) 

посредством: 

• плана (простого, сложного, тезисного, 

цитатного); 

• тезисов; 

• конспекта; 

• таблицы; 

• схемы или графика; 
• кластера 
•  

Учитель - предметник 

Умение реферировать и рецензировать 

информацию (писать реферат и 

рецензию); представлять информацию в 

виде текстов публицистического стиля 

 

Умение представлять информацию в 

виде сообщения, доклада 

 

3 Смысловое чтение 

(читательская 

компетенция) 

Умение выделять главную информацию 

в тексте и видеть избыточную (лишнюю, 

не нужную для решения поставленной 

задачи) 

 

Умение распознавать информационный 

подтекст (для текстов художественного и 

публицистического стиля) 

 

 

Учитель - предметник 

4 Владение ИКТ- 

технологиями 

Умение использовать ИКТ-технологии в 

познавательной деятельности и 

социальной практике с соблюдением 

требований эргономики, техники 
Безопасности 
 

Учитель информатики 
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Содержание учебного предмета 

2.2.1. Русский язык  
5 класс 

Раздел Краткое содержание 

Речь. Речевая 

деятельность 

 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).  

Формы речи (монолог, диалог).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного), языка художественной литературы.  

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание).  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевой акт и его разновидности (выражения эмоций, выражения 

речевого этикета и т. д.).  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Информационная переработка текста (план). 

Культура речи Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

 

Роль языка в жизни человека и общества.  

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

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. 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

Звуки и буквы. Произношение и правописание.  

Орфограмма. Орфографические правила, связанные с правописанием 

морфем. Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Буквы и, у, а после шипящих. Правописание гласных после шипящих и ц 

в словах разных частей речи. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов.  

Что мы знаем о тексте.  

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.  
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Словообразующие и формообразующие морфемы.  

Чередование звуков в морфемах.  

Морфемный анализ слова. 

Производящая и производная основы.  

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.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Сферы употребления русской лексики.  

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. 

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.  

Служебные части речи.  

Морфологический анализ слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис Единицы синтаксиса русского языка.  

Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

Грамматическая основа предложения.  

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения простые и сложные.  

Структурные типы простых предложений (распространенные – 

нераспространенные)  

Однородные члены предложения, обращение.  

Сложные предложения.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

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.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции.  

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи, в диалоге.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 

Итого   
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Тематическое планирование 
5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

П/ № Раздел 
 

Кол-во часов 

1. Речь. Речевая деятельность 25 

2. Культура  речи В течение 

года 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 4 

4. Фонетика, орфоэпия и графика 10 

5 Морфемика и словообразование 14 

6. Лексикология и фразеология 8 

7.  Морфология  48 

8. Синтаксис  28 

9. Правописание: орфография и пунктуация 38 

Итого   175 

Раздел Краткое содержание 

Речь. Речевая 

деятельность 

 

Основные особенности функциональных стилей (официально-делового),  

языка художественной литературы.  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Информационная переработка текста (план). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

Общие сведения о 

языке. Основные 

разделы науки о 

языке 

 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление лексических и фразеологических 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.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  
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Основные лингвистические словари.  

Работа со словарной статьей. 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

Фонетика. Орфоэпия. 

Основные правила литературного произношения и ударения. Основные 

нормы ударения в словах. Трудные случаи ударения в словах (квартал, 

договор и т.д.). 

Морфемика и 

словообразование 

Чередование звуков в морфемах.  

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические).  

Словообразующая морфема.  

Словообразовательная пара.  

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и 

фразеология 

Лексическое и грамматическое значение слова.  

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.) 

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.  

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,  

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис Грамматическая основа предложения.  

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения простые и сложные.  

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
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Тематическое планирование 
6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  класс 

Итого  

П/ № Раздел Кол-во часов 

1. Речь. Речевая деятельность 32 

2. Культура  речи В течение 

года 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 4 

4. Фонетика, орфоэпия и графика 1 

5 Морфемика и словообразование 18 

6. Лексикология и фразеология 14 

7.  Морфология  88 

8. Синтаксис  7 

9. Правописание: орфография и пунктуация           46 

Итого   210 

Раздел Краткое содержание 

 

Речь. Речевая 

деятельность 

 

Основные особенности функциональных стилей (публицистического),  

языка художественной литературы.  

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(статья, интервью);  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Функционально-смысловые типы текста (рассуждение).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Общие сведения о 

языке. Основные 

разделы науки о 

языке 

 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного русского языка 

(литературный язык, понятие о русском литературном языке и его 

нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 
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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.  

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. 

Фонетика, 

орфоэпия и 

графика 

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 

Морфемный анализ слова. 

Словообразовательный анализ слова.   

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и 

фразеология 

Лексическое и грамматическое значение слова.  

Лексическая сочетаемость.  

Сферы употребления русской лексики.  

Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики 

(книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре.  

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.) 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Морфология Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства 

прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. 

Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 

оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и 

НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия 

и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Обособление деепричастного 

оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по 

картине.  

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий. Не с наречиями. 

Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 

Описание действий как вид текста.  

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие 

от наречий. Синтаксическая роль.Применение знаний по морфологии в 
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Тематическое планирование 
7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

практике правописания. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 

предлогов. Дефис в предлогах. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 

Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания 

союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые 

особенности.  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 

Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как часть 

речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях 

Синтаксис Синтаксис. Синтаксический разбор.  

Текст. 

Диалог. Виды диалогов 

Стили литературного языка.Публицистический стиль 

Грамматическая основа предложения.  

Главные и второстепенные члены, способы их выражения.  

Предложения простые и сложные.  

 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 

предложения. 

Итого  

П/ № Раздел 
 

Кол-во часов 

1. Речь. Речевая деятельность 19 

2. Культура  речи В течение 

года 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 2 

4. Фонетика, орфоэпия и графика 3 

5 Морфемика и словообразование 4 

6. Лексикология и фразеология 2 

7.  Морфология  70 

8. Синтаксис  8 

9. Правописание: орфография и пунктуация 32 

Итого   140 
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Название 

раздела 

Краткое содержание 

Речь. Речевая 

деятельность 

 

Основные особенности функциональных стилей,  языка художественной 

литературы.  

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи (статья, 

интервью);  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Функционально-смысловые типы текста (рассуждение).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

 Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Морфология Связь синтаксиса и морфологии.   

Синтаксические и морфологические нормы 

Синтаксис. 

Правописание:п

ункиуация 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного 

и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы 

управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные и второстепенные членыпредложения и способы их 

выражения.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. 

Предложения двусоставные и односоставные. Главный член односоставного 
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предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и 

смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в 

устной и письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 

Однородные  члены предложения. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия 

простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 

сочетания однородных членов.  

Обособленные члены предложения. Обособленное определение и приложение. 

Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах. 

Обращения, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные, вставные слова и конструкции.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.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Сочетание знаков 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Правописание: 

орфография  

Соблюдение основных орфографических норм. 

Орфографический анализ слова  

 ИТОГО 

Тематическое планирование 
8 класс 

П/ № Раздел 
 

Кол-во часов 

1. Речь. Речевая деятельность 13 

2. Культура  речи В течение 

года 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 1 

4.  Морфология  1 

5. Синтаксис  80 
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9  класс 

№ п/п Разделы, темы 

Речь. Речевая 

деятельность 

 

Основные особенности функциональных стилей,  языка 

художественной литературы.  

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(статья, интервью);  

Текст как продукт речевой деятельности.  

Функционально-смысловые типы текста (рассуждение).  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные).  

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Общие сведения о 

языке. Основные 

разделы науки о языке 

 

Международное значение  русского языка. Формы функционирования 

современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. 

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. 

Фонетика, орфоэпия и 

графика 
Обобщение изученных сведений по фонетике и графике. Вы-

полннениеполногои частичного фонетического разбора слов. 

Применение знаний по фонетике и графике.  

Морфемика и 

словообразование 

Обобщение изученных сведений по морфемике.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и 

фразеология 

Обобщение изученныхсведений по лексикологии и фразеологии. 

Применение знаний по лексикологии и фразеологии 

Морфология 

 
Обобщение изученныхсведений по морфологии. Морфологический 

разбор слов разных частей речи.  

Синтаксис 

 

Понятие о сложном предложении 

Сложные и бессоюзные предложения 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения 

Интонация сложного предложения 

Сложносочинённые  предложения. Понятие о сложносочинённом 

предложении.Смысловые отношения в сложно-сочинённых 

предложениях.Сложносочинённые предложения с соединительными 

союзами. Сложносочинённые предложения с разделительными 

6. Правописание: орфография  10 

Итого   105 
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союзами. Сложносочинённые предложения с противительными 

союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксический и пунктуационный 

разбор сложносочинённого предложения. Повторение по разделу: 

«Сложносочинённые предложения» 

Сложноподчинённые предложения. Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 

предложении.  Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении 

Основные  группы  сложноподчинённых  

предложений.Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. Сложноподчинённые предложения 

с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. 

Синтаксический разбор сложно¬подчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Повторение по разделу: «Основные группы  сложноподчинённых 

предложений». 

Бессоюзные  сложные  предложения. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, поясне¬ния, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзное сложное предложение со значением  противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический и пунктуацион¬ный разбор 

бессоюзного сложного предложения.Повторение по разделу 

«Бессоюзные  сложные  предложения» 

Сложные  предложения  с  разными  видами  связи. Употребление 

союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с 

различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами связи. Публичная речь.  

Повторение по разделу: «Сложные предложения с разными видами 

связи» 

Правописание: 

пунктуация. 

Пунктуация.  

Знаки препинания и их функции.  

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Итого 

 
Тематическое планирование 

9 класс 

П/ № Раздел 
 

Кол-во часов 

1. Речь. Речевая деятельность 10 

2. Культура  речи В течение 

года 

3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 5 

4. Фонетика, орфоэпия и графика 3 
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2.2.2. Литература  

5 класс 

 

Разделы 
Краткое содержание 

Введение.   

       

Художественная литература как искусство слова. Писатели о роли книги в 

жизни человека и общества. Читатель. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные  элементы  книги  (обложка,  титул,  форзац,  

сноски,  оглавление);  создатели  книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор  

и  др.).  Диагностика уровня литературного развития учащихся. 

Русский  фольклор. 

       

 

Фольклор   —   коллективное  устное  народное  творчество. Преображение   

действительности   в   духе   народных   идеалов.   Вариативная  природа  

фольклора.  Исполнители  фольклорных  произведений.  Коллективное  и  

индивидуальное  в  фольклоре. 

       Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор  (колыбельные  песни,  

пестушки,  приговорки,  скороговорки,  загадки   —   повторение).Пословица как 

воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 

Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

     Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие  

представлений) 

     Русские  народные  сказки. Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  

животных,  волшебные,  бытовые  (анекдотические,  новеллистические).  

Нравственное  и  эстетическое  содержание  сказок.Сказители.  Собиратели  

сказок 

.    «Царевна-лягушка». Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев.  

Образ  невесты-волшебницы.  «Величественная  простота,  презрение  к  позе,  

мягкая  гордость  собою,  недюжинный  ум  и  глубокое,  полное  неиссякаемой  

любви  сердце,  спокойная  готовность  жертвовать   собою   ради   торжества   

своей   мечты   —   вот   духовные   данные   Василисы  Премудрой...»  (М.  

Горький).Иван-царевич  —  победитель  житейских   невзгод.   Животные-

помощники.   Особая   роль   чудесных   противников  —  Бабы-яги,  Кощея  

Бессмертного.  Светлый  и  тёмный  мир  волшебной  сказки.  Народная  мораль  

в  сказке:  добро  торжествует,  зло  наказывается.  Поэтика  волшебной  сказки.  

Связь  сказочных  формул  с  древними  мифами.  Изобразительный  характер  

формул  волшебной  сказки.  Фантастика  в  волшебной  сказке .«Иван  —  

крестьянский  сын  и  чудо-юдо».  Волшебная  богатырская  сказка  героического  

содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли. 

     Иван  —  крестьянский  сын  как  выразитель  основной  мысли  сказки.  

Нравственное  превосходство  главного  героя.  Герои  сказки  в  оценке  автора-

народа.  Особенности  сюжета. 

     «Журавль   и   цапля»,   «Солдатская   шинель»  —  народные  

представления  о  справедливости,  добре  и  зле  в  сказках  о  животных  и  

бытовых  сказках. 

Теория   литературы.   Сказка   как   повествовательный   жанр   фольклора.  

Виды  сказок  (закрепление  представлений).  Постоянные  эпитеты.   Гипербола   

(начальное   представление).   Сказочные   формулы.  Вариативность  народных  

сказок  (начальные  представления).  Сравнение. 

Древнерусская  литература. 

 

      Начало  письменности  у  восточных  славян  и  возникновение  

древнерусской  литературы.  Культурные  и  литературные  связи  Руси  с  

Византией.  Древнехристианская  книжность  на  Руси  (обзор). 

     «Повесть    временных    лет»    как    литературный    памятник.    

5 Морфемика и словообразование 3 

6. Лексикология и фразеология 4 

7.  Морфология  10 

8. Синтаксис             51 

9. Правописание: орфография и пунктуация 16 

Итого   102 
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«Подвиг  отрока-киевлянина  и  хитрость  воеводы  Претича».   

Отзвуки  фольклора  в  летописи.  Герои  старинных  «Повестей...»  и  их  

подвиги  во  имя  мира  на  родной  земле. 

     Теория  литературы.  Летопись  (начальные  представления) 

Русская  литература  XVIII 

века. 

     

 

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  о  жизни  писателя  

(детство  и  годы  учения,  начало  литературной  деятельности).  Ломоносов   —   

учёный,  поэт,  художник,  гражданин. 

     «Случились  вместе  два  Астронома  в  пиру...»  —  научные  истины  в  

поэтической  форме.  Юмор  стихотворения. 

Теория  литературы.  Роды  литературы:  эпос,  лирика,  драма.  Жанры  

литературы  (начальные  представления). 

Русская  литература  XIX  

века. 

       

 

Русские  басни. Жанр  басни.  Истоки  басенного  жанра  (Эзоп,  Лафонтен,  

русские  баснописцы  XVIII  века:  А.  П.  Сумароков,  И.  И.  Дмитриев)  (обзор). 

     Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  

начало  литературной  деятельности). 

     «Ворона  и  Лисица»,  «Волк  и  Ягнёнок»,  «Свинья  под  Дубом», 

«Квартет» (на  выбор).  Осмеяние  пороков   —   грубой  силы,  жадности,  

неблагодарности,   хитрости   и   т.   д.   «Волк   на   псарне»  —  отражение  

исторических  событий  в  басне;  патриотическая  позиция  автора. 

Аллегория  как  форма  иносказания  и  средство  раскрытия  определённых  

свойств  человека.  Поучительный  характер  басен.  Своеобразие  языка  басен  

И.  А.  Крылова. 

Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные  

представления).  Понятие  об  эзоповом  языке. 

     Василий  Андреевич  Жуковский.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  

начало  творчества,  Жуковский-сказочник). 

    «Спящая  царевна».  Сходные  и  различные  черты  сказки  Жуковского  и  

народной  сказки.  Особенности  сюжета.  Различие  героев  литературной  и  

фольклорной  сказки. 

     «Кубок». Благородство  и  жестокость.  Герои  баллады. 

Теория  литературы.  Баллада  (начальные  представления). 

     Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта  (детство,  

годы  учения). 

Стихотворения«Няне», «Зимний вечер»—   поэтизация  образа  няни;  мотивы  

одиночества  и  грусти,  скрашиваемые  любовью  няни,  её  сказками  и  песнями. 

    «У  лукоморья  дуб  зелёный...».  Пролог  к  поэме  «Руслан  и  Людмила»   —   

собирательная   картина   сюжетов,   образов   и   событий   народных  сказок,  

мотивы  и  сюжеты  пушкинского  произведения. 

«Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях»  —  её  истоки  

(сопоставление  с  русскими  народными  сказками,  сказкой  Жуковского  

«Спящая  царевна»,  со  сказками  братьев  Гримм;  «бродячие  сюжеты»).  

Противостояние  добрых  и  злых  сил  в  сказке.  Царица  и  царевна,  мачеха  и  

падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко.  Сходство  и  

различие  литературной  пушкинской  сказки  и  сказки  народной.  Народная  

мораль,  нравственность  —  красота  внешняя  и  внутренняя,  победа  добра  над  

злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,  музыкальность  

пушкинской  сказки. 

Теория  литературы.  Лирическое  послание  (начальные  представления).  

Пролог  (начальные  представления).Понятие о лирическом послании.  

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, способы рифмовки. 

     Русская  литературная  сказка  XIX  века 

    Антоний   Погорельский.   «Чёрная   курица,   или   Подземные   жители». 

Сказочно-условное,  фантастическое  и  достоверно-реальное  в  литературной  

сказке.  Нравоучительное  содержание  и  причудливый  сюжет  произведения. 

Литературная сказка. Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок». (Для  

внеклассного  чтения.)   Соединение   сказочно-фантастических   ситуаций,   

художественного  вымысла  с  реалистической  правдивостью,  с  верным  

изображением  картин  народного  быта,  народный  юмор,  красочность  и  

яркость  языка. 

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).  

Стихотворная  и  прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы  рифмовки.  
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«Бродячие  сюжеты»  сказок  разных  народов. 

     Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  

начало  литературной  деятельности,  интерес  к  истории  России). 

«Бородино»  —  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  

(1837).  Историческая  основа  стихотворения.  Воспроизведение  исторического  

события  устами  рядового  участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  

создании  батальных  сцен.  Сочетание  разговорных  интонаций  с  высоким  

патриотическим  пафосом  стихотворения. 

«Ашик-Кериб» как литературная сказка. (урок внеклассного чтения). Добро и 

зло в сказке. Мотивы любви и коварства. Близость сказки к восточному 

фольклору. 

Теория  литературы.  Сравнение,  гипербола,  эпитет  (развитие  представлений),  

метафора,  звукопись,  аллитерация  (начальные  представления). 

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы  

учения,  начало  литературной  деятельности). 

«Заколдованное  место»  —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ  

Диканьки».  Поэтизация  народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  

светлого  и  мрачного,  комического  и  лирического,  реального  и  

фантастического. 

«Ночь    перед    Рождеством».«Майская ночь, или Утопленница», 

«Страшная месть» (на выбор)   (Для    внеклассного    чтения.)    Поэтические   

картины   народной   жизни   (праздники,   обряды,   гулянья).  Герои  повести.  

Фольклорные  мотивы  в  создании  образов  героев.  Изображение  конфликта  

тёмных  и  светлых  сил. 

.Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие  

представлений). 

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство  и  начало  

литературной  деятельности) 

    .Стихотворение «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  

крестьянских  детей,  их  забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  

—  короткая  пора  в  жизни  крестьянина.  Речевая  характеристика  персонажей. 

«Есть  женщины  в  русских  селеньях...»  (отрывок  из  поэмы  «Мороз,  

Красный  нос»).  Поэтический  образ  русской  женщины. 

«На  Волге».  Картины  природы.  Раздумья  поэта  о  судьбе  народа.  Вера  в  

потенциальные  силы  народа,  лучшую  его  судьбу.  (Для  внеклассного  

чтения.) 

Теория  литературы.  Эпитет  (развитие  представлений). 

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  

литературной  деятельности). 

«Муму». Реальная   основа   повести.   Повествование   о   жизни   в  эпоху  

крепостного  права.  Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  

достоинство,  сострадание  к  окружающим,  великодушие,  трудолюбие.  Немота  

главного  героя  —  символ  немого  протеста  крепостного  человека. 

Теория  литературы.  Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).  

Литературный  герой  (развитие  представлений). 

    Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Краткий  рассказ  о  поэте.  

     Стихотворение «Весенний  дождь»  —  радостная,  яркая,  полная  движения  

картина  весенней  природы.  Краски,  звуки,  запахи  как  воплощение  красоты  

жизни. 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  

литературной  деятельности). 

«Кавказский  пленник».  Бессмысленность  и  жестокость  национальной  

вражды.  Жилин  и  Костылин  —  два  разных  характера,  две  разные  судьбы.  

Жилин  и  Дина.  Душевная  близость  людей  из  враждующих  лагерей.  

Утверждение  гуманистических  идеалов. 

Теория  литературы.  Сравнение  (развитие  понятия).  Сюжет  (начальное  

представление). 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  

литературной  деятельности). 

«Хирургия»  —  осмеяние  глупости  и  невежества  героев  рассказа.  Юмор  

ситуации.  Речь  персонажей  как  средство  их  характеристики. 
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Теория     литературы.     Юмор     (развитие     представлений).     Речевая    

характеристика    персонажей    (начальные    представления).    Речь  героев  как  

средство  создания  комической  ситуации. 

     Русские поэты XIX века  о родине и родной природе (обзор).  

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних  бурь...», 

«Есть  в  осени  первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок);                        

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в  деревне» (отрывок); А. Н. Майков. 

«Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В   степи».   

Выразительное чтение  наизусть  стихотворений  (по  выбору  учителя  и  

учащихся). 

Теория  литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи  

эмоционального  состояния,  настроения. 

Русская  литература   XX  

века. 

      

 

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  

литературной  деятельности) 

     «Косцы». Восприятие   прекрасного.   Эстетическое   и   этическое   в  

рассказе.  Кровное  родство  героев  с  бескрайними  просторами  Русской  земли,  

душевным  складом  песен  и  сказок,  связанных  между  собой  видимыми  и  

тайными  силами.  Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое  воспоминание  о  Родине.   

Рассказ  «Подснежник». (Для  внеклассного  чтения.)  Тема  исторического  

прошлого  России.  Праздники  и  будни  в  жизни  главного  героя. 

      Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткий  рассказ  о  писателе  

(детство  и  начало  литературной  деятельности). 

«В  дурном  обществе». Жизнь  детей  из  богатой  и  бедной  семей.  Их  

общение.  Доброта  и  сострадание  героев  повести.  Образ  серого,  сонного  

города.  Равнодушие  окружающих  людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  

Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления  героев.  «Дурное   общество»   и   

«дурные   дела».   Взаимопонимание   —   основа   отношений  в  семье. 

Теория  литературы.  Портрет  (развитие  представлений).  Композиция  

литературного  произведения  (начальные  понятия). 

Сергей  Александрович  Есенин.  Краткий  рассказ  о  поэте  (детство,  юность,  

начало  творческого  пути). 

    Стихотворения «Я  покинул  родимый  дом...»  и  «Низкий  дом  с   

голубыми   ставнями...»   —   поэтизация   картин   малой   родины   как  исток  

художественного  образа  России.  Особенности  поэтического  языка  С.  А.  

Есенина. 

    Русская  литературная  сказка  XX  века  (обзор) 

    Павел  Петрович  Бажов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало  

литературной  деятельности). 

    «Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика  в  сказе.  Честность,  

добросовестность,  трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление   к   

совершенному   мастерству.   Тайны   мастерства.   Своеобразие  языка,  

интонации  сказа 

Теория  литературы.  Сказ  как  жанр  литературы  (начальные  представления).  

Сказ  и  сказка  (общее  и  различное). 

     Константин  Георгиевич  Паустовский.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Тёплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы».  Доброта  и  сострадание,  ре-альное  и  

фантастическое  в  сказках  Паустовского. 

Самуил  Яковлевич  Маршак.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Сказки  С. Я. 

Маршака. 

Пьесы - сказки для детей: «Кошкин дом», «Горя бояться – счастья не видать». 

«Волга и Вазуза», «Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля и солдата» и др. 

(из книги «Сказки разных народов»).  

«Двенадцать  месяцев»  —  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  

герои.  Победа  добра  над  злом   —   традиция  русских  народных  сказок.  

Художественные  особенности  пьесы-сказки. 

Теория  литературы.  Развитие  жанра  литературной  сказки  в  XX  веке.  Драма  

как  род  литературы  (начальные  представления). 

      Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  

начало  литературной  деятельности). 

«Никита». Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  

природой,  одухотворение  природы  в  его  воображении   —  жизнь  как  борьба  
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добра  и  зла,  смена  радости  и  грусти,  страдания  и  счастья.  Оптимистическое  

восприятие  окружающего  мира. 

Теория  литературы.  Фантастика  в  литературном  произведении  (развитие  

представлений). 

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало  

литературной  деятельности) 

.«Васюткино  озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  её  

понимание,  находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  

в  лесу.  Основные  черты  характера  героя.  «Открытие»  Васюткой  нового  

озера.  Становление  характера  юного  героя  че-рез  испытания,  преодоление  

сложных  жизненных  ситуаций. 

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения  

(начальные  представления) 

«Ради  жизни  на  Земле...»  

    Стихотворные   произведения   о   войне.   Патриотические   подвиги   в  годы  

Великой  Отечественной  войны. 

К. М. Симонов. «Майор  привёз  мальчишку  на  лафете...»;А. Т. 

Твардовский. «Рассказ  танкиста». 
     Война  и  дети   —   обострённо  трагическая  и  героическая  тема  

произведений  о  Великой  Отечественной  войне 

.  Произведения  о  родине,  родной  природе 

    И. Бунин. «Помню    —    долгий    зимний    вечер...»;    А.    Прокофьев. 

«Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная  деревня»;  Дон-

Аминадо.  «Города  и  годы». 

Стихотворные  лирические  произведения  о  родине,  родной  природе   как   

выражение   поэтического   восприятия   окружающего   мира   и   осмысление   

собственного   мироощущения,   настроения.   Конкретные  пейзажные  

зарисовки  и  обобщённый  образ  России.  Сближение  образов  волшебных  

сказок  и  русской  природы  в  лирических  стихотворениях. 

      Писатели  улыбаются. 

Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон».  Образы  и  

сюжеты  литературной  классики  как  темы  произведений  для  детей. 

Теория  литературы.  Юмор  (развитие  понятия). 

Зарубежная  литература 

 

Роберт  Льюис  Стивенсон.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Вересковый  мёд».  Подвиг  героя  во  имя  сохранения  традиций  предков. 

Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений). 

Жорж  Санд.  «О  чём  говорят  цветы». Спор  героев  о  прекрасном.  Речевая  

характеристика  персонажей. 

     Теория  литературы.  Аллегория  (иносказание)  в  повествовательной  

литературе 

     Даниель  Дефо.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Робинзон  Крузо».  Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,  

характер  героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  не  сгибаемость  перед  

жизненными  обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям  

человека.  Робинзонада  в  литературе  и  кино-искусстве. 

ХансКристиан  Андерсен.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

      «Снежная  королева».  Символический  смысл  фантастических  образов  и  

художественных  деталей  в  сказке  Андерсена.  Кай  и  Герда.  Мужественное  

сердце  Герды.  Поиски  Кая.  Помощники  Герды  (цветы,  ворон,  олень,  

Маленькая  разбойница  и  др.).  Снежная  королева  и  Герда   —   

противопоставление  красоты  внутренней  и  внешней.  Победа  добра,  любви  и  

дружбы. 

Теория    литературы.    Художественная    деталь    (начальные    

представления). 

Марк  Твен.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Приключения  Тома  Сойера».  Том  и  Гек.  Дружба  мальчиков.  Игры,  

забавы,  находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  

раскрывшиеся  в  отношениях  с  друзьями.  Том  и  Бекки,  их  дружба.  

Внутренний  мир  героев  М.  Твена.  Причудливое  сочетание  реальных  

жизненных  проблем  и  игровых  приключенческих  ситуаций. 

Изобретательность  в  играх  —  умение  сделать  окружающий  мир  
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интересным. 

Джек  Лондон.  Краткий  рассказ  о  писателе.  

«Сказание  о  Кише»  —  сказание  о  взрослении  подростка,  вынужденного  

добывать  пищу,  заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  

мальчика  —  смелость,  мужество,  изобретательность,  смекалка,  чувство  

собственного  достоинства  —  опора  в  труднейших  жизненных  

обстоятельствах.  Мастерство  писателя  в  поэтическом  изображении  жизни  

северного  народа. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы. Э. 

Сетон – Томпсон «Снап».Общение с живой природой, бережное отношение к 

животным -  источник радости и понимания ценностей жизни. 

 Зарубежная сказочная и фантастическая проза:Ш.Перро «Золушка».Идея 

вознаграждения за человеческие добродетели и страдания, вера в победу добра 

над злом в сказке Ш. Перро. Л.Кэррол  «Алиса  в  стране  чудес».Логика 

абсурда или бессмыслица со смыслом по повести Л. Кэрролла. 

105  

Тематическое планирование 

5класс 

№ п/п Разделы Кол-во 

часов 

1 Введение.   1 

2 Русский  фольклор. 12 

3 Древнерусская  литература 3 

4 Русская  литература  XVIII века. 2 

5 Русская  литература  XIX  века. 48 

6 Русская  литература   XX  века. 27 

7 Зарубежная  литература 12 

Итого 105 

 

6 класс 

 

Разделы 
Краткое содержание  

Введение. Художественное 

произведение, автор, герои.  

Художественный образ. Содержание и форма. Автор и  герои. Прототип. 

Выражение авторской позиции. Литературный герой. Авторская позиция. 

Лирический герой. 

Русский фольклор. 

 

Обрядовый    фольклор.    Произведения    календарного    обрядового    

фольклора:  колядки,  веснянки,  масленичные,  летние  и  осенние  обрядовые  

песни.  Эстетическое  значение  календарного  обрядового  фольклора. 

     Пословицы  и  поговорки.  Загадки   —   малые  жанры  устного  народного  

творчества.  Народная  мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и  

выразительность.  Многообразие  тем.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц  

и  поговорок.  Афористичность  загадок. 

Теория  литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).  

Малые  жанры  фольклора:  пословицы  и  поговорки,  загадки. 

Древнерусская  литература. 

 
    «Повесть  временных  лет»,  «Сказание  о  белгородском  киселе». 

Русская  летопись.  Отражение  исторических  событий  и  вымысел,  отражение  

народных  идеалов  (патриотизма,  ума,  находчивости). 

Теория  литературы.  Летопись  (развитие  представлений). 

Русская  литература XVIII 

века. 

 

Русские  басни  

Иван  Иванович  Дмитриев.  Рассказ  о  баснописце. 

«Муха». Противопоставление  труда  и  безделья.  Присвоение  чужих  заслуг.  

Смех  над  ленью  и  хвастовством.  

Особенности  литературного  языка  XVIII  столетия. 

Теория  литературы.  Мораль  в  басне,  аллегория  (развитие  понятий) 

Русская  литература XIX  

века. 

 

Иван  Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  писателе-баснописце.  

Самообразование  поэта.  

Басни «Листы  и  Корни»,  «Ларчик»,  «Осёл  и  Соловей». Крылов  о  

равном  участии  власти  и  народа  в  достижении  общественного  блага.  Басня  
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«Ларчик»   —   пример  критики  мнимого  «механики  мудреца»  и  неумелого  

хвастуна.  Басня  «Осёл  и  Соловей»   —   комическое  изображение  

невежественного  судьи,  глухого  к  произведениям  истинного  искусства. 

Теория   литературы.   Басня.   Аллегория.   Мораль   (развитие   

представлений). 

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Лицейские  

годы. 

«Узник». Вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народно-поэтический  

колорит  стихотворения.  «Зимнее  утро».  Мотивы  единства  красоты   человека   

и   красоты   природы,   красоты   жизни.   Радостное   восприятие  окружающей  

природы.  Роль  антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация  как  

средство  выражения  поэтической  идеи.  «И. И. Пущину».  Светлое  чувство  

дружбы  —  помощь  в  суровых  испытаниях.  Художественные  особенности  

стихотворного  послания.  «Зимняя  дорога».  Приметы  зимнего  пейзажа  

(волнистые  туманы,  луна,  зимняя  дорога,  тройка,  колокольчик  однозвучный,  

песня  ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание  домашнего  уюта,  тепла,  

нежности  любимой  подруги.  Тема  жизненного  пути. 

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга (цикл)  

повестей.  Повествование  от  лица  вымышленного  автора  как  художественный  

приём. 

«Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Метель». Сюжет  и  герои  повести.  

Приём  антитезы  в  сюжетной  организации  повести.  Пародирование  

романтических  тем  и  мотивов.  Лицо  и  маска.  Роль  случая  в  композиции  

повести.  (Для  внеклассного  чтения.) 

«Дубровский». Изображение   русского   барства.   Дубровский-старший   и   

Троекуров.   Протест   Владимира   Дубровского   против   беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и   деспотизма,   защита   

чести,   независимости   личности.   Романтическая  история  любви  Владимира  

и  Маши.  Авторское  отношение  к  героям. 

Теория   литературы.   Эпитет,   метафора,   композиция   (развитие    

понятий).    Стихотворное    послание    (начальные    представления). 

Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте.  Ученические  

годы  поэта. 

«Тучи». Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника  к  

оставляемой  им  родине.  Приём  сравнения  как  основа  построения  

стихотворения.  Особенности  интонации. 

«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утёс»,  «Три  пальмы».  Тема  красоты,  

гармонии  человека  с  миром.  Особенности  выражения  темы  одиночества  в  

лирике  Лермонтова. 

Теория   литературы.   Антитеза.   Двусложные   (ямб,   хорей)   и  

трёхсложные  (дактиль,  амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  

представления).  Поэтическая  интонация  (начальные  представления). 

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Бежин  луг».  Сочувственное  отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  

и  рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир.  Пытливость,  любознательность,  

впечатлительность.  Роль  картин  природы  в  рассказе. 

Теория   литературы.   Пейзаж.   Портретная   характеристика   персонажей  

(развитие  представлений). 

Фёдор  Иванович  Тютчев.  Рассказ  о  поэте. 

Стихотворения «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...». 

Передача   сложных,   переходных   состояний   природы,   запечатлевающих  

противоречивые  чувства  в  душе  поэта.  Сочетание  космического  масштаба  и  

конкретных  деталей  в  изображении  природы.  «Листья»   —   символ  краткой,  

но  яркой  жизни. 

«С  поляны  коршун  поднялся...».  Противопоставление  судеб  человека  и  

коршуна:  свободный  полёт  коршуна  и  земная  обречённость  человека 

Афанасий  Афанасьевич  Фет.  Рассказ  о  поэте. 

Стихотворения «Ель  рукавом  мне  тропинку  завесила...»,  «Ещё  майская  

ночь»,  «Учись  у  них  —  у  дуба,  у  берёзы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного.  Эстетизация  конкретной  

детали.  Чувственный  характер  лирики  и  её  утончённый  психологизм.  
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Мимолётное  и  неуловимое  как  черты  изображения  природы.  Переплетение  и  

взаимодействие  тем  природы  и  любви.  Природа  как  естественный  мир  

истинной  красоты,  служащий  прообразом  для  искусства.  Гармоничность  и  

музыкальность  поэтической  речи  Фета.  Краски  и  звуки  в  пейзажной  лирике. 

Теория  литературы.  Пейзажная  лирика  (развитие  понятия).  Звукопись  в  

поэзии  (развитие  представлений). 

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта. 

«Железная    дорога».    Картины    подневольного    труда.    Народ  —  

созидатель  духовных  и  материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  

«прекрасной  поре»  в  жизни  народа.  Своеобразие  композиции  стихотворения.  

Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и  фантастических  

картин.  Диалог-спор.  Значение  риторических  вопросов  в  стихотворении. 

Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  

Диалог.  Строфа  (начальные  представления). 

Николай  Семёнович  Лесков.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Левша». Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  

патриотизм.  Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  

создаваемый  игрой  слов,  народной  этимологией.  Сказовая  форма  

повествования. 

Теория   литературы.   Сказ   как   форма   повествования   (начальные  

представления).  Ирония  (начальные  представления). 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Толстый  и  тонкий».  Речь  героев  как  источник  юмора.  Юмористическая  

ситуация.  Разоблачение  лицемерия.  Роль  художественной  детали. 

Теория  литературы.  Комическое.  Юмор.  Комическая  ситуация  (развитие  

понятий). 

Родная  природа  в  стихотворениях  русских  поэтов  XIX  века 

Я. Полонский. «По   горам   две   хмурых   тучи...»,   «Посмотри,  какая  

мгла...»; Е. Баратынский. «Весна,  весна!  Как  воз-дух  чист...»,  «Чудный  

град...»;А. Толстой. «Где  гнутся  над  омутом  лозы...». 

Выражение   переживаний   и   мироощущения   в   стихотворениях   о  родной  

природе.  Художественные  средства,  передающие  различные  состояния  в  

пейзажной  лирике. 

Теория  литературы.  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  

жанр  (развитие  представлений). 

Тема природы в русской поэзии.  

Романсы на стихи русских поэтов. А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев. «Ещё в полях белеет снег…». 

Русская  литература XX  

века. 

 

Александр   Иванович   Куприн.   Рассказ «Чудесный   доктор». Реальная  

основа  содержания  рассказа.  Образ  главного  героя.  Тема  служения  людям. 

Теория   литературы.   Рождественский   рассказ   (начальные   

представления). 

Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Неизвестный  цветок».  Прекрасное  вокруг  нас.  «Ни  на  кого  не  

похожие»  герои  А.  Платонова. «Цветок на земле», «Корова» и др. (для 

внеклассного чтения)Теория  литературы.  Символическое  содержание  

пейзажных  образов  (начальные  представления). 

Александр  Степанович  Грин.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Алые   паруса». Жестокая   реальность   и   романтическая   мечта  в  

повести.  Душевная  чистота  главных  героев.  Отношение  автора  к  героям. 

Стихи русских поэтов  о  Великой  Отечественной  войне.  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…».  

Д. С. Самойлов.«Сороковые».  

Стихотворения,  рассказывающие  о  солдатских  буднях,  пробуждающие  

чувство  скорбной  памяти  о  павших  на  полях  сражений  и  обостряющие  

чувство  любви  к  родине,  ответственности  за  неё  в  годы  жестоких  

испытаний. 

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  

юность,  начало  творческого  пути). 

«Конь  с  розовой  гривой» .Изображение  быта  и  жизни  сибирской  деревни  

в  предвоенные  годы.  Нравственные  проблемы  рассказа   —   честность,  



154  

доброта,  понятие  долга.  Юмор  в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  

(Санька  Левонтьев,  бабушка  Катерина  Петровна),  особенности  использования  

народной  речи. 

Теория  литературы.  Речевая  характеристика  героя  (развитие  

представлений).  Герой-повествователь  (начальные  представления). 

Валентин   Григорьевич   Распутин.   Краткий   рассказ   о   писателе   

(детство,  юность,  начало  творческого  пути). 

«Уроки  французского». Отражение  в  повести  трудностей  военного   

времени.   Жажда   знаний,   нравственная   стойкость,   чувство   собственного  

достоинства,  свойственные  юному  герою.  Душевная  щедрость  учительницы,  

её  роль  в  жизни  мальчика.  Нравственная  проблематика  произведения. 

Теория   литературы.   Рассказ,   сюжет   (развитие   понятий).   Герой-

повествователь  (развитие  понятия). 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. 

М.М.Пришвин  «Кладовая  солнца». Единство человека и природы в сказке-

были «Кладовая солнца». Тема, идея, сюжет, композиция, образная система 

персонажей  произведения. 

    В. М. Шукшин.«Критики»,  «Чудик», «Срезал». Краткий рассказ о 

писателе. Образ «странного» героя в рассказе. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищённости. Особенности героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. 

Николай  Михайлович  Рубцов.  Краткий  рассказ  о  поэте. 

«Звезда  полей»,  «Листья  осенние»,  «В  горнице».Тема  родины  в  поэзии  

Рубцова.  Человек  и  природа  в  «тихой»  лирике  Рубцова.  Отличительные  

черты  характера  лирического  героя. 

Фазиль  Искандер.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Тринадцатый  подвиг  Геракла».  Влияние  учителя  на  формирование  

детского  характера.  Чувство  юмора  как  одно  из  ценных  качеств  человека 

.Родная  природа  в  русской  поэзии  XX  века 

А. Блок. «Летний  вечер»,  «О,  как  безумно  за  окном...»; С. Есенин. 

«Мелколесье.  Степь  и  дали...»,  «Пороша»;  А.  Ахматова. «Перед  весной  

бывают  дни  такие...». 

Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  и  родине  в  

стихотворных  произведениях  поэтов  XX  века.  Связь  ритмики  и  мелодики  

стиха  с  эмоциональным  состоянием,  выраженным  в  стихотворении.  

Поэтизация  родной  природы. 

Теория  литературы.  Лирический  герой  (развитие  представлений) 

Писатели  улыбаются 

Василий  Макарович  Шукшин.  Слово  о  писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности   шукшинских   героев-

«чудиков»,   правдоискателей,   праведников.   Человеческая   открытость   миру   

как   синоним   незащищённости.   Образ   «странного»   героя  в  литературе. 

 

Литература  народов  

России. 

 

Габдулла  Тукай.  Слово  о  татарском  поэте. 

Стихотворения «Родная  деревня»,  «Книга». Любовь  к  своей  малой  

родине  и  к  своему  родному  краю,  верность  обычаям,  своей  семье,  

традициям  своего  народа.  Книга  в  жизни  человека.  Книга  —  «отрада  из  

отрад»,  «путеводная  звезда»,  «бесстрашное  сердце»,  «радостная  душа». 

Кайсын  Кулиев.  Слово  о  балкарском  поэте. 

«Когда  на  меня  навалилась  беда...»,  «Каким  бы  малым  ни  был  мой  

народ...».Родина  как  источник  сил  для  преодоления  любых  испытаний  и  

ударов  судьбы.  Основные  поэтические  образы,  символизирующие  родину  в  

стихотворении  поэта.  Тема  бессмертия  народа,  нации  до  тех  пор,  пока  

живы  его  язык,  поэзия,  обычаи.  Поэт  —  вечный  должник  своего  народа 

Теория  литературы.  Общечеловеческое  и  национальное  в  литературе  разных  

народов.. 

Зарубежная  литература. 

     

 

Мифы народов мира.  

Мифы   Древней   Греции.   Подвиги   Геракла   (в   переложении   Н. А. Куна): 

«Скотный  двор  царя  Авгия»,  «Яблоки  Гесперид».  

   Геродот. «Легенда  об  Арионе». 

Теория  литературы.Миф.Миф  и  фольклор.  Отличие  мифа  от  сказки. 
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    Гомер.   Краткий   рассказ   о   Гомере.   «Илиада»,   «Одиссея»   как   

эпические    поэмы.    Изображение    героев    и    героические    подвиги    в  

«Илиаде».  Описание  щита  Ахиллеса:  сцены  войны  и  мирной  жизни.  Стихия  

Одиссея  —  борьба,  преодоление  препятствий,  познание  неизвестного.  

Храбрость,  сметливость  (хитроумие)  Одиссея.  Одиссей   —   мудрый  

правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.  Полифем.  

«Одиссея»  —  песня  о  героических  подвигах,  мужественных  героях. 

Теория  литературы.  Понятие  о  героическом  эпосе  (начальные  

представления).».Зарубежный  фольклор.. 

Произведения зарубежных писателей.  

Мигель  де  Сервантес  Сааведра.  Рассказ  о  писателе. 

Роман «Дон  Кихот». Проблема  ложных  и  истинных  идеалов.  Герой,  

создавший  воображаемый  мир  и  живущий  в  нём.  Пародия  на  рыцарские   

романы.   Освобождение   от   искусственных   ценностей   и   приобщение  к  

истинно  народному  пониманию  правды  жизни.  Мастерство  Сервантеса-

романиста.  Дон  Кихот  как  «вечный»  образ  мировой  литературы.  (Для  

внеклассного  чтения.) 

Теория  литературы.  «Вечные  образы»  в  искусстве  (начальные  

представления). 

Фридрих  Шиллер.  Рассказ  о  писателе. 

Баллада «Перчатка».   Повествование   о   феодальных   нравах.   Любовь   как   

благородство   и   своевольный,   бесчеловечный   каприз.   Рыцарь  —  герой,  

отвергающий  награду  и  защищающий  личное  достоинство  и  честь. 

Теория   литературы.   Рыцарская   баллада   (начальные   представления). 

Проспер  Мериме.  Рассказ  о  писателе. 

Новелла «Маттео   Фальконе».   Изображение   дикой   природы.   

Превосходство   естественной,   «простой»   жизни   и   исторически   

сложившихся  устоев  над  цивилизованной  с  её  порочными  нравами.  

Романтический  сюжет  и  его  реалистическое  воплощение. 

Антуан  де  Сент-Экзюпери.  Рассказ  о  писателе. 

«Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о  

естественном  отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как  

величайшая  ценность.  Утверждение  всечеловеческих  истин.  (Для  

внеклассного  чтения.) 

Теория  литературы.  Притча  (начальные  представления) 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза.  Бр. Гримм «Бременские 

музыканты». Тема, идея, сюжет и композиция художественного 

произведения.Образная  система  персонажей 

     Зарубежная проза о детях и подростках.  Марк Твен и его герои. 

«Приключения Гекльберри Финна».  Сходство и различие характеров Тома и 

Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Характеристика героев романа «Приключения Гекльберри Финна» 

 

Тематическое планирование  

6 класс 

 

№ п/п Разделы Кол-во  

часов 

1 Введение. Художественное произведение, автор, герои.  1 

2 Русский фольклор. 4 

3 Древнерусская  литература. 2 

4 Русская  литература XVIII века. 1 

5 Русская  литература XIX  века. 46 

6 Русская  литература XX  века.  30 

7 Литература  народов  России. 2 

8 Зарубежная  литература 19 

Итого 105 
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7  класс 

Разделы 
Краткое содержание  

Русская  литература. 

 

Введение. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы.Взаимосвязь характеров и обстоятельств  в художественном 

произведении. 

Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Русский  фольклор. 

 
Устное народное творчество. Предания. 

Предания как поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях.«Воцарение Ивана Грозного»,«Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок. 

Выражение  в  них  духа  народного  языка. 

Теория  литературы.  Устная  народная  проза.  Предания  (начальные  

представления).  Афористические  жанры  фольклора  (развитие  представлений). 

Эпос  народов  мира. 

 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине 

нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Былина в актёрском 

исполнении.Понятие о былине. Собирание былин. Собиратели. 

Русские былины Киевского и Новгородского циклов. Киевский цикл былин. 

Былина  «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца.  

Новгородский цикл былин. Былина  «Садко».Своеобразие  былины.  

Поэтичность.  Тематическое  различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  

Своеобразие  былинного  стиха.  Собирание  былин. Собиратели. 

«Калевала» – карело-финский мифологический эпос.Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-

финских эпических песен.  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета «Песни о Роланде». Обобщённое, общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя. 

Теория  литературы.  Предание  (развитие  представлений).  Гипербола  (развитие  

представлений).  Былина.  Руны.  Мифологический  эпос  (начальные  

представления).  Героический  эпос  (начальные  представления).  Общечеловеческое  

и  национальное  в  искусстве  (начальные  представления). 

Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.  

Краткость  и  выразительность.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц.  

Пословицы  народов  мира.  Сходство  и  различия  пословиц  разных  стран  мира  на  

одну  тему  (эпитеты,  сравнения,  метафоры).  

Теория  литературы.  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.  

Пословицы,  поговорки  (развитие  представлений). 

Древнерусская  

литература. 

    

 

«Поучение»   Владимира   Мономаха   (отрывок), «Повесть о  Петре  и  

Февронии  Муромских».  Нравственные  заветы  Древней  Руси.  Внимание  к  

личности,  гимн  любви  и  верности.  Народно-поэтические  мотивы  в  повести. 

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).  Житие  (начальные  

представления). 

«Повесть  временных  лет».  Отрывок  «О  пользе  книг».  Формирование  

традиции  уважительного  отношения  к  книге. 

Теория  литературы.  Летопись  (развитие  представлений 

Русская  литература  

XVIII  века. 

 

Михаил  Васильевич  Ломоносов.  Краткий  рассказ  об  учёном  и  поэте. 

«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  

престол  ея  Величества  государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  

1747  года»  (отрывок).  Уверенность  Ломоносова  в  будущем  русской  науки  и  её  

творцов.  Патриотизм.  Призыв  к  миру.  Признание  труда,  деяний  на  благо  

родины  важнейшей  чертой  гражданина. 

Теория  литературы.  Ода  (начальные  представления). 
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Гавриил  Романович  Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Река времён  в  

своём  стремленьи...»,  «На  птичку...»,  «Признание». Размышления  о  смысле  

жизни,  о  судьбе.  Утверждение  необходимости  свободы  творчества. 

Русская  литература  XIX  

века. 

 

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  писателе.Лицейские годы. 

Стихотворения «Чем чаще празднует лицей…»,  «Воспоминания в Царском  

Селе» 

«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник»    (вступление  «На  

берегу  пустынных  волн...»),  «Песнь  о  вещем  Олеге». 

Интерес  Пушкина  к  истории  России.  Мастерство  в  изображении  Полтавской  

битвы,  прославление  мужества  и  отваги  русских  солдат.  Выражение   чувства   

любви   к   родине.   Сопоставление   полководцев   (Петра  I  и  Карла  XII).  

Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем  Олеге».  

Особенности  композиции.  Своеобразие  языка.  Смысл  сопоставления  Олега  и  

волхва.  Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси. 

Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений). 

«Борис  Годунов»  (сцена  в  Чудовом  монастыре).  Образ  летописца  как  образ  

древнерусского  писателя.  Монолог  Пимена:  размышления  о  труде  летописца  

как  о  нравственном  подвиге.  Истина  как  цель  летописного  повествования  и  как  

завет  будущим  поколениям. 

«Станционный   смотритель».   Повествование   от   лица   вымышленного  героя  

как  художественный  приём.  Отношение  рассказчика  к  героям  повести  и  формы  

его  выражения.  Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.  

Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.  Пробуждение  

человеческого  достоинства  и  чувства  протеста.  Трагическое  и  гуманистическое  

в  повести. 

Теория  литературы.  Повесть  (развитие  представлений) 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий  рассказ  о  поэте 

.«Песня   про   царя   Ивана   Васильевича,   молодого   опричника  и  удалого  

купца  Калашникова».  Поэма  об  историческом  прошлом  Руси.  Картины  быта  

XVI  века,  их  значение  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  

столкновения  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  

Калашниковым  человеческого  достоинства,  его  готовность  стоять  за  правду  до  

конца. 

Особенности   сюжета   поэмы.   Авторское   отношение   к   изображаемому.  

Связь  поэмы  с  произведениями  устного  народного  творчества.  Оценка  героев  с  

позиций  народа.  Образы  гусляров.  Язык  и  стих  поэмы. 

«Когда    волнуется    желтеющая    нива...»,    «Молитва», «Ангел» «Дума», 

«Листок».    Стихотворение  «Ангел»  как  воспоминание  об  идеальной  гармонии,  

о  «небесных»  звуках,  оставшихся  в  памяти  души,  переживание  блаженства,  

полноты  жизненных  сил,  связанное  с  красотой  природы  и  её  проявлений.  

«Молитва»  («В  минуту  жизни  трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  

знакомым  гармоничным  звукам,  символизирующим  ожидаемое  счастье  на  земле. 

Теория   литературы.Фольклоризм   литературы   (развитие   представлений). 

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  

предательства.  Героизм  и  самоотверженность  Тараса  и  его  товарищей-

запорожцев  в  борьбе  за  освобождение  родной  земли.  Противопоставление  

Остапа  Андрию,  смысл  этого  противопоставления.  Патриотический  пафос  

повести. 

Особенности  изображения  людей  и  природы  в  повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения.  Роды  

литературы:  эпос  (развитие  понятия).Литературный  герой  (развитие  понятия) 

Иван  Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Бирюк».   Изображение   быта   крестьян,   авторское   отношение   к  

бесправным  и  обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в  

изображении  пейзажа.  Художественные  особенности  рассказа 

Стихотворения  в  прозе.  «Русский  язык».  Тургенев  о  богатстве  и  красоте  

русского  языка.  Родной  язык  как  духовная  опора  человека.  

«Близнецы»,  «Два  богача».  Нравственность  и  человеческие  

взаимоотношения. 

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра  
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(начальные  представления). 

Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»).  Историческая  основа  поэмы.  

Величие  духа  русских  женщин,  отправившихся  вслед  за  осуждёнными  мужьями  

в  Сибирь.  Художественные  особенности  исторических  поэм  Некрасова. 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда», Несжатая полоса», 

«Вчерашний день в часу шестом». Боль  поэта  за  судьбу  народа.  Своеобразие  

некрасовской  музы. 

Теория  литературы.  Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  

(развитие  понятия).  Историческая  поэма  как  разновидность  лироэпического  

жанра  (начальные  представления) 

.Алексей  Константинович  Толстой.  Слово  о  поэте. 

Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»  и  «Князь  Михайло  Репнин». 

Воспроизведение  исторического  колорита  эпохи.  Правда  и  вымысел.  Тема  

древнерусского  «рыцарства»,  противостоящего  самовластию. 

Теория  литературы.  Историческая  баллада  (развитие  представлений). 

Смех  сквозь  слёзы,  или  «Уроки  Щедрина» 

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе.Сказки 

для детей изрядного возраста»  («Премудрый пескарь», «Медведь на 

воеводстве»).Нравственные пороки общества. Сказка фольклорная и сказка 

литературная (авторская). 

«Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил». 
Нравственные  пороки  общества.  Паразитизм  генералов,  трудолюбие  и  

сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в  «Повести...» 

.«Дикий  помещик». 
Теория    литературы.    Гротеск    (начальные    представления).    Ирония  

(развитие  представлений). 

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,  

начало  литературного  творчества) 

.«Детство». Главы  из  повести:  «Классы»,  «Наталья  Савишна»,  «Maman»   и   

др.   Взаимоотношения   детей   и   взрослых.   Проявления   чувств  героя,  

беспощадность  к  себе,  анализ  собственных  поступков. 

Теория   литературы.   Автобиографическое   художественное   произведение   

(развитие   понятия).   Герой-повествователь   (развитие   понятия) 

.Смешное  и  грустное  рядом,  или  «Уроки  Чехова» 

Антон  Павлович  Чехов.  Краткий  рассказ  о  писателе 

.«Хамелеон». Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.  

Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие»  фамилии  как  средство  юмористической  

характеристики 

«Злоумышленник», « «Размазня».  Многогранность  комического  в  рассказах  

А.  П.  Чехова.  (Для  чтения  и  обсуждения.) 

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие  

представлений). 

«Край  ты  мой,  родимый  край...»  (обзор) 

Стихотворения  русских  поэтов  XIX  века  о  родной  природе. 

В. Жуковский. «Приход     весны»;И. Бунин. «Родина»;А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест».Поэтическое  изображение  родной  природы  

и  выражение  авторского  настроения,  миросозерцания. 

Русская  литература   XX  

века. 

 

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Цифры». Воспитание  детей  в  семье.  Герой  рассказа:  сложность  

взаимопонимания  детей  и  взрослых. 

«Лапти». Душевное  богатство  простого  крестьянина.   

Максим  Горький.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Детство». Автобиографический  характер  повести.  Изображение  «свинцовых  

мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое в русской жизни» 

(Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело).  Изображение  быта  и  характеров.  

Вера  в  творческие  силы  народа 

.«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о  Данко»). 

Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (развитие  

представлений).  Портрет  как  средство  характеристики  героя  (развитие  

представлений). 
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Владимир  Владимирович  Маяковский.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Необычайное  приключение,  бывшее  с  Владимиром  Маяковским  летом  

на  даче».  Мысли  автора  о  роли  поэзии  в  жизни  человека  и  общества.  

Своеобразие  стихотворного  ритма,  словотворчество  Маяковского 

«Хорошее  отношение  к  лошадям».  Два  взгляда  на  мир:  безразличие,  

бессердечие  мещанина  и  гуманизм,  доброта,  сострадание  лирического  героя  

стихотворения.  

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные  представления).  

Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме.  Тоническое  стихосложение  (начальные  

представления). 

Леонид  Николаевич  Андреев.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Кусака». Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим,  бессердечие  

героев.  Гуманистический  пафос  произведения. 

Андрей  Платонович  Платонов.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Юшка». Главный   герой   произведения,   его   непохожесть   на   окружающих  

людей,  душевная  щедрость.  Любовь  и  ненависть  окружающих  героя  людей.  

Юшка  —  незаметный  герой  с  большим  сердцем.  Осознание  необходимости  

сострадания  и  уважения  к  человеку.  Неповторимость  и  ценность  каждой  

человеческой  личности 

«В прекрасном и яростном мире» (урок внеклассного чтения).Труд как 

нравственное содержание человеческой жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, 

жизни для других. Своеобразие языка прозы Платонова (1 ч) 

И.С. Шмелев «Лето Господне».Формирование нравственного начала в человеке. 

Роман о «храме души» маленького Вани Шмелева. 

Борис  Леонидович  Пастернак.  Слово  о  поэте. 

«Июль»,  «Никого  не  будет  в  доме...».  Картины  природы,  преображённые  

поэтическим  зрением  Пастернака.  Сравнения  и  метафоры  в  художественном  

мире  поэта. 

Теория  литературы.  Сравнение.  Метафора  (развитие  представлений). 

На  дорогах  войны  (обзор) 
Интервью  с  поэтом  —  участником  Великой  Отечественной  войны.  Героизм,  

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в  

стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А. Ахматовой,  К. Симонова,  А. 

Твардовского,  А. Суркова,  Н. Тихонова и  др.  Ритмы  и  образы  военной  лирики. 

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  

(начальные  представления). 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,«Июль — макушка лета…»,«На 

дне моей жизни…». 

Развитие понятия о лирическом герое. 

На дорогах войны.Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. Симонова,  

А. А. Суркова, А. Т. Твардовского, Н. С. Тихонова и др. (урок внеклассного 

чтения).Военная тема в русской литературе. 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвященных военной теме. 

Образы русских солдат. Образы детей в  произведениях о Великой Отечественной 

войне. 

Фёдор  Александрович  Абрамов.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«О  чём  плачут  лошади».  Эстетические  и  нравственно-экологические  

проблемы,  поднятые  в  рассказе. 

Теория  литературы.  Литературные  традиции. 

Евгений  Иванович  Носов.  Краткий  рассказ  о  писателе 

 «Кукла» («Акимыч»), «Живое  пламя».  Сила  внутренней,  духовной  красоты  

человека.  Протест  против  равнодушия,  бездуховности,  безразличного  отношения  

к  окружающим  людям,  природе.  Осознание  огромной  роли  прекрасного  в  душе  

человека,  в  окружающей  природе.  Взаимосвязь  природы  и  человека. 

Юрий  Павлович  Казаков.  Краткий  рассказ  о  писателе. 

«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.  

Особенности  характера  героев   —   сельского  и  городского  мальчиков,  

понимание  окружающей  природы.  Подвиг  героя,  радость  переживания  

собственного  доброго  поступка. 

«Тихая  моя  родина»  (обзор) 

Стихотворения  о  родине,  родной  природе,  собственном  восприятии  
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окружающего  (В. Брюсов,  Ф. Сологуб,  С. Есенин,  Н. Заболоцкий,  Н.  

Рубцов).Человек  и  природа.  Выражение  душевных  настроений,  состояний  

человека  через  описание  картин  природы.  Общее  и  индивидуальное  в  

восприятии  родной  природы  русскими  поэтами. 

Александр  Трифонович  Твардовский.  Краткий  рассказ  о  поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль  —  макушка лета...», «На  дне  моей  

жизни...».  Размышления  поэта  о  взаимосвязи  человека  и  природы,  о  

неразделимости  судьбы  человека  и  народа. 

Теория  литературы.  Лирический  герой  (развитие  понятия). 

Дмитрий  Сергеевич  Лихачёв.  «Земля  родная»  (главы  из  книги). Духовное  

напутствие  молодёжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары  как  

публицистический  жанр  (начальные  представления). 

Писатели  улыбаются,  или  Смех  Михаила  Зощенко 

М. Зощенко. Слово  о  писателе. 

Рассказ «Беда». Смешное  и  грустное  в  рассказах  писателя. 

Песни  на  слова  русских  поэтов  XX  века 

А. Вертинский. «Доченьки»;     И.     Гофф.     «Русское     поле»; Б. Окуджава. 

«По  Смоленской  дороге...».  Лирические  размышления  о  жизни,  быстро  

текущем  времени.  Светлая  грусть  переживаний. 

Теория  литературы.  Песня  как  синтетический  жанр  искусства  (начальные  

представления) 

.  Проза и поэзия о подростках и  для подростков последних  десятилетий  

авторов – лауреатов  премий и конкурсов. 
Н.Абгарян  «Манюня». Книга — лауреат премии «Рукопись года». 

Литература  народов  

России. 

 

Расул Гамзатов.«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и 

сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Дружеское расположение к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского 

поэта. Тема любви к родному краю. Национальный колорит стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная  литература. 

 

Роберт  Бёрнс.  Особенности  творчества. 

«Честная  бедность».  Представления  народа  о  справедливости  и  честности.  

Народно-поэтический  характер  произведения. 

Джордж  Гордон  Байрон.  «Душа  моя  мрачна...».  Ощущение трагического  

разлада  героя  с  жизнью,  с  окружающим  его  обществом.  Своеобразие  

романтической  поэзии  Байрона.  Байрон  и  русская  литература 

«Паломничество Чайльд Гарольда» (фрагменты). «Мировая скорбь» в 

западноевропейской поэзии.  

Японские  хокку  (хайку)  (трёхстишия).  Изображение  жизни  природы  и  

жизни  человека  в  их  нерасторжимом  единстве  на  фоне  круговорота  времён  

года.  Поэтическая  картина,  нарисованная  одним-двумя  штрихами. 

Теория  литературы.  Особенности  жанра  хокку  (хайку). 

О. Генри. «Дары  волхвов».  Сила  любви  и  преданности.  Жертвенность  во  

имя  любви.  Смешное  и  возвышенное  в  рассказе. 

Теория  литературы.  Рождественский  рассказ  (развитие  представления) 

Рей  Дуглас  Брэдбери.  «Каникулы». Фантастические  рассказы  Рея  Брэдбери  

как  выражение  стремления  уберечь  людей  от  зла  и  опасности  на  Земле.  Мечта  

о  чудесной  победе  добра. 

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие  

представлений). 

Детективная литература (урок внеклассного чтения). Чтение новеллы Э. По 

«Убийство на улице Морг»Истоки детективной литературы. Тема и идея рассказа. 

Современная зарубежная проза: М.Парр «Вафельное сердце». 
 

Тематическое планирование 

7  класс 

№ п/п 
Разделы, темы Кол-во  

часов 
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1 
Русская  литература.  

1 

2 Русский  фольклор.               2 

3 Эпос  народов  мира. 5 

4 Древнерусская  литература. 2 

5 
Русская  литература  XVIII  века. 

 
2 

6 Русская  литература  XIX  века. 28  

7 Русская  литература   XX  века. 22 

8 Литература  народов  России. 1 

9 Зарубежная  литература. 7 

Итого 

 
70 

8  класс 

Разделы 
Краткое содержание  

Русская  

литература. 

 

Введение.  Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. Изображение исторических событий. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. 

Русский  фольклор. 

 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).Русские 

народные песни «В тёмном лесе…»,  

«Уж ты ночка, ночка тёмная…», «Вдоль по улице метелица метёт…»; «Пугачёв в 

темнице», «Пугачёв казнён». 

Частушки. Отражение жизни народа в народной песне. Частушка как малый песенный 

жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. Особенности 

содержания и художественной  формы народных преданий.Развитие представлений о 

предании.  

Предания «О Пугачёве»,  «О покорении Сибири Ермаком». 

 

Древнерусская  

литература. 

 

«Житие АлександраНевского» (фрагменты). Житие как жанр древнерусской 

литературы. Древнерусская литература. 

Жанры жития, воинской повести. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе 

Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века.  

Развитие представлений  о  житии  и  древнерусской  воинской  повести. Понятие  о 

сатирической  повести как  жанре  древнерусской  литературы. 

 

Русская  литература  XVIII  

века. 

  

Д. И. Фонвизин. «Недоросль»  (сцены). Понятие о классицизме.  

Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Особенности анализа эпизода драматического произведения. 

 Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Русская  литература XIX 

века. 

. 

 

И. А. Крылов. «Обоз» – басня о войне 1812 года.Развитие представлений о басне, её 

морали, аллегории. Жанр басни, история его развития. Аллегория как средство 

раскрытия определенных качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях 

Крылова. Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее воплощения. 

Своеобразие языка басен Крылова. 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение. Понятие о думе. 

 А.С. Пушкин  «История Пугачёва» (отрывки).  Урок внеклассного чтения. 

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. 

История создания романа. 

Герой, персонаж, действующее лицо,  система  образов  персонажей.Начальные 

представлении об историзме художественной литературы, о романе, о 

реализме.Пейзаж, интерьер, монолог, диалог,  авторское отступление, лирическое 
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отступление. Роль эпиграфа. 

А. С. Пушкин. «Туча», «19 октября»: мотивы дружбы, прочного союза и единения 

друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

А. С. Пушкин. «К***».(«Я помню чудное мгновенье…») и другие стихотворения, 

посвящённые темам любви и творчества. 

 М. Ю. Лермонтов.«Мцыри» как романтическая поэма. 

М.Ю.Лермонтов.  Стихотворения: «Как  часто, пёстрою  толпою  окружён»,  «Из 

Гёте («Горные вершины…»), 

Поэзия  пушкинской  эпохи.  Стихотворения  К.Н.Батюшкова«Мой  гений»,  

«Пробуждение»,  «Есть  наслаждение  и  в  дикости  лесов…».   Стихотворения  

Е.А.Баратынского:  «Мой дар убог и голос мой негромок…»,  «Муза», 

«Разуверение».  Стихотворения  А.А.Дельвига,  Н.М.Языкова. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор»как социально – историческая комедия.  Развитие 

представлений о комедии. Фрагменты комедии в актёрском исполнении. История 

создания комедии и её сценическая судьба.  

Н. В. Гоголь. «Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». Образ 

«маленького человека» в литературе (с обобщением ранее изученного). Развитие 

образа «маленького человека» в русской литературе.  

Н. В. Гоголь. «Старосветские помещики», «Невский проспект». 
И. С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе. 

Фрагменты романа в актёрском исполнении. Юмор. Сатира. Гротеск.М. Е. 

Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (отрывок). Понятие о 

литературной  пародии.  

Н. С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои.Эпические жанры (рассказ). 

Художественная деталь. 

Развитие представлений о рассказе и о художественной детали. 

Л. Н. Толстой. «После бала»:проблемы и герои.  

Развитие представлений  об  антитезе,  о композиции.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор).  

Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»;  

А.А.Фет«Первый ландыш»; 

А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами…». 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 
А. П. Чехов. «Человек в футляре» и другие рассказы  (урок внеклассного чтения).  

«Маленькая трилогия» как цикл рассказов о «футлярных» людях. 

«Футлярное» существование человека и его осуждение писателем. Конфликт 

свободной и «футлярной» жизни, обыденного и идеального. Общность героев и 

повествователей в рассказахА.П.Чехова «Человек в футляре» и «О любви». 

Психологизм русской прозы 

Русская  литература  XX  

века. 
 

И. А. Бунин. «Кавказ». 

А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие представлений о сюжете и фабуле 

А. А. Блок.«На поле Куликовом», «Россия».  

 С. А. Есенин. «Пугачёв». Начальные представления о лирическом цикле и 

драматической поэме. 

И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». 

М. А. Осоргин. «Пенсне». 

Писатели улыбаются. 

Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. 

«Жизнь и воротник» и другие рассказы. М. М. Зощенко. «История болезни» и другие 

рассказы. 

А. Т. Твардовский. Стихотворение  «В тот день, когда окончилась война».  

А.Т.Твардовский. Поэма  «Василий Тёркин». Развитие понятия о фольклоризме 

литературы. Начальные представления об авторских отступлениях как элементе 

композиции. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор).М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги  сожгли родную хату…»; 

Б. Окуджава  «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»;  А. Фатьянов   

«Соловьи»;    Л. Ошанин   «Дороги». 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Развитие представлений о герое 

– повествователе. 
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Русские поэты о родине, родной природе (обзор). 

И. Анненский. «Снег»;Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; 

Н. Заболоцкий.«Вечер на  Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 
Н. Рубцов  «По вечерам», «Встреча»,  «Привет, Россия…». 

Поэты русского зарубежья о родине.  

Н. Оцуп   «Мне трудно без России…» (отрывок);     З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 

есть»;  

Дон-Аминадо  «Бабье лето»;  И. Бунин  «У птицы есть гнездо…» 

 

Зарубежная  литература. 
 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».Сонеты:«Её глаза на звёзды не похожи…», 

«Увы, мой  стих не блещет новизной…», 

«Его  лицо – одно  из  отражений…». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных  сцен). Развитие 

представлений о комедии.  

В. Скотт. «Айвенго»  (урок  внеклассного  чтения) 

 

Тематическое планирование 

8  класс 

№ п/п Разделы, темы Кол-во  

часов 

1 Русская  литература 1 

2 Русский  фольклор. 2 

3 Древнерусская  литература. 2 

4 Русская  литература  XVIII  века. 4  

5 Русская  литература XIX века. 33  

6 Русская  литература  XX  века 19 

7 Зарубежная  литература. 9 

Итого 70 

9  класс 

Разделы 
Краткое содержание  

Русская  литература. 

 

Введение. Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и 

развитие творческой читательской самостоятельности. Углубление 

представлений о литературе как искусстве слова. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

Древнерусская  литература. 

 
Литература  Древней  Руси (с повторением ранее изученного).«Слово о полку 

Игореве» – величайший  памятник древнерусской литературы. Самобытный 

характер древнерусской литературы. 

Русская  литература  XVIII  

века. 
 

Классицизм  как  литературное  направление. Классицизм в мировом 

искусстве. Характеристика русской литературы ХVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. Русская литература XVIII в.  Основные литературные 

направления (классицизм). Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. 

М. В. Ломоносов:жизнь и творчество (обзор).«Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния»,«Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея величества государыни  

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Г. Р. Державин:жизнь и  творчество (обзор).«Властителям и судиям», 

«Памятник». 

Н. М. Карамзин.«Осень».  «Бедная Лиза».  Форма  и  содержание  

литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор – 

повествователь.  Герой – рассказчик. Точка  зрения.  Адресат,  читатель. 

Ода как жанр лирической поэзии. Основные  литературные  направления:  

сентиментализм. Понятие о сентиментализме. 

Русская  литератураXIX  

века. 
 

Русская поэзия XIX века (обзор).  Романтизм  как  литературное  

направление. Понятие о романтизме. 

В. А. Жуковский: жизнь  и творчество (обзор).  «Море», «Невыразимое»,  

«Светлана», «Лесной  царь».  
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Понятие об элегии. Развитие представлений о балладе. Развитие представлений о 

фольклоризме литературы. 

А. С. Грибоедов. «Горе от  ума».  Форма  и  содержание  литературного 

произведения: тема, проблематика, идея; автор – повествователь. 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика (по выбору учителя), 

«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Во глубине сибирских руд…»;  «Я вас любил; любовь ещё, быть 

может…», «Пророк», «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…», «Я 

памятник себе воздвиг  нерукотворный…». 

А.С.Пушкин, роман «Евгений Онегин».  Язык  художественного 

произведения.  Изобразительно  – выразительные средства в 

художественном  произведении: эпитет,  метафора,  сравнение, антитеза, 

оксюморон.  Гипербола, литота. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

А.С.Пушкин«Моцарт и Сальери».Герой – рассказчик. Точка  зрения.  Адресат,  

читатель. Начальные представления о жанре  романа в стихах. Развитие  понятия 

о реализме литературы, о трагедии как жанре драмы. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).«Парус», «Выхожу один я на 

дорогу…»; «Узник»; 

«Нет, я не Байрон, я другой…», «Нищий»;  «Есть речи — значенье…»;  «И 

скучно и грустно…»;   

«Смерть Поэта»; «Поэт»; «Пророк», «Расстались мы, но твой портрет…»;   «Нет, 

не тебя так пылко я люблю…»; «Предсказание»; «Дума», «Родина», Лирический  

герой. 

М.Ю.Лермонтов, роман «Герой нашего времени».  Форма  и  содержание  

литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор – 

повествователь. Герой – рассказчик. Точка  зрения.  Адресат,  читатель. 

Развитие представлений о композиции. 

Н. В. Гоголь. Жизнь и  творчество (обзор). «Мёртвые души». Понятие о 

литературном типе. Понятие  о герое и антигерое. Развитие понятия о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 

Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Развитие понятия о повести и психологизме 

литературы. 

Поэзия  конца XIX  - начала XX века.  Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. 

Бунина, М. А. Волошина,  В.Хлебникова. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века (обзор). 
А. С. Пушкин  «Певец»; М. Ю. Лермонтов  «Отчего»;   

Е. А. Баратынский. «Разуверение»; 

Ф. И. Тютчев  «К. Б.» («Я встретил вас — и всё  былое…»). 

Анафора, звукопись,  аллитерация, ассонанс. 

А. К. Толстой  «Средь шумного бала,  случайно…».                      

А. А. Фет  «Я тебе ничего не скажу…»,  «Сияла  ночь. Луной был полон  

сад…». 

Русская  литератураXX 

века. 
 

И. А. Бунин. «Тёмные аллеи». Развитие представлений о  психологизме 

литературы. 

Из русской поэзии  XX века (обзор). 

Штрихи к портретам.  А. А. Блок. «Ветер принёс издалёка…», «О, весна, без 

конца и без краю…»,  «О, я хочу безумно жить…»,  «Родина».  

С. А. Есенин  «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой 

заброшенный…», 

«Разбуди меня завтра рано…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 

роща золотая…», «Письмо к женщине», «Шаганэ тымоя, Шаганэ…». 

В. В. Маяковский  «Послушайте!»,«А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок), 

«Прощанье». Силлабо-тоническая и тоническая системыстихосложения. 

Углубление представлений о видах рифм и способах рифмовки. 

М. А. Булгаков  «Собачье  сердце». Форма  и  содержание  литературного 

произведения: тема, проблематика, идея; автор – повествователь. 

Штрихи к портретам.  М. И. Цветаева. «Идёшь,  на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится,  что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

А. А. Ахматова.Стихотворение  «Родная  земля»; «Смуглый отрок бродил по 

аллеям». Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», «Седьмая книга», 
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«ANNO DOMINI»,  

«Тростник», «Ветер войны», из поэмы «Реквием» (по выбору). 

Н.Гумилёв. «Капитаны», «Слово».  Модернизм  как  литературное  

направление. 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Завещание», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 

лиц». 

Проза о Великой Отечественной войне. В.В.Быков «Сотников»,  «Обелиск». 

Б.Л.Васильев «А зори здесь  тихие» 

М. А. Шолохов. «Судьба  человека». Углубление понятия о реалистической  

типизации. 

Штрихи к портретам  Б. Л. Пастернак  «Красавица моя, вся стать…»,   

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво…»,  

«Во  всём мне хочется дойти до самой сути…». 

А. Т. Твардовский  «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…». 

А. И. Солженицын.«Матрёнин двор». Углубление  понятия о жанре притчи. 

Поэзия  20 – 50 ых годов  XX  века. Стихотворения Б. Л. Пастернака,  Н. А. 

Заболоцкого,  Д.Хармса, Н.М.Олейникова. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XX века (обзор). 

А. А. Сурков  «Бьётся в тесной печурке огонь…». 

К. М. Симонов  «Жди меня, и я вернусь…». 

Н. А. Заболоцкий. «Признание». 

М. Л. Матусовский.  «Подмосковные вечера». 

Б. Ш. Окуджава.  «Пожелание друзьям». 

В. С. Высоцкий. «Песня о друге». 

К. Я. Ваншенкин  «Я люблю тебя, жизнь». 

Зарубежная  литература 
 

Квинт Гораций Флакк,  «К Мельпомене» («Я воздвиг памятник…»). 

Данте Алигьери, «Божественная комедия» (фрагменты). 

У. Шекспир,  «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). 

И.-В. Гёте, «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). Углубление понятий о 

трагедии  как драматическом жанре   и о драматической поэме. 

А.Дюма,  «Три  мушкетёра». 

Итоги  года и  задания для  летнего чтения. 

Тематическое планирование 

9  класс 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во  

часов 

1 Русская  литература 1 

2 Древнерусская  литература. 4 

3 Русская  литература  XVIII  века. 8 

4 Русская  литератураXIX  века. 

 

51 

5 Русская  литератураXX века. 31 

6 Зарубежная  литература 8 

Итого 102 

 

2.2.3. Родной язык (татарский) 

5 сыйныф 

 

Бүлекләр Дәрес темалары 

Сөйләм һәм аралашу   

 

Аралаша белү – кеше мәдәниятенең әһәмиятле  өлеше. 

Сөйләм һәм аралашу.  

Сөйләм ситуациясе. Телдән һәм язма сөйләм.  

Диалогик һәм монологик сөйләм. 

Монолог төрләре: хикәяләү, сурәтләү, фикерләү. 

 Кереш контроль диктант № 1 
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Сөйләм эшчәнлеге  

 

Эшчәнлек төре буларак сөйләм.  

Сөйләм эшчәнлеге төрләре: тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу. 

Аралашу шартларына тәңгәл рәвештә укыган, тыңлаган, күргән мәгълүмат 

эчтәлеген сайлап алып,  кыскача  сөйләү. 

Аралашу шартларына тәңгәл рәвештә укыган, тыңлаган, күргән мәгълүмат 

эчтәлеген сайлап алып,   җентекләп сөйләү. 

Дәреслектә күрсәтелгән сылтамалар буенча Интернет челтәрләрендә мәгълүмат 

эзләү. 

Текст Сөйләм эшчәнлеге продукты буларак текст. Текст төшенчәсе. Текст темасы, төп 

мәгънә. 

Текст микротемасы.   

Текст кисәкләре һәм җөмләләрне бәйләүче лексик һәм грамматик чаралар. 

Текст планы (гади). 

Хикәяләү (хикәя, сөйләү), сурәтләү (предметне, халәтне), фикерләү, аларның 

төп үзенчәлеге. 

Сөйләм теле  

 

Сөйләм теле. Сөйләм телен куллану даирәсе. 

Сөйләм теле. Аралашуның типик ситуацияләре. 

Татар теле турында 

гомуми мәгълүмат 

Аралашу чарасы буларак тел. Татар теле — татар әдәби әсәрләр теле. Тел 

турындагы фән буларак лингвистика. Лингвистиканың төп бүлекләре (гомуми 

мәгълүмат). 

Башлангыч 

сыйныфта үткән 

материалны кабатлау  

Башлангыч сыйныфта үткән материалны кабатлау.  

Аваз. Татар теленең сузык авазлар системасы. Сузыкларның язылышы. 

Тартыкларның язылышы. Телнең орфографик кагыйдәләре.  

Сүзнең лексик мәгънәсе. Сүз ясалышы һәм сүз формасы үзгәрү. 

Грамматиканың бер бүлеге буларак морфология.   

Синтаксис берәмлеге буларак сүзтезмә. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. 

Аларның интонацион һәм мәгънәви үзенчәлекләре. 

Фонетика һәм 

графика  

  

Лингвистика бүлеге буларак фонетика. 

Сөйләм органнары, аларның сөйләм авазлары булдыруда катнашуы. Татар 

теленең сузык авазлар системасы, аларны күләме. 

Сузык авазларның классификациясе. Татар теленең сузык авазлар 

системасындагы үзгәрешләр.   

Сингармонизм законы, аның төрләре. Сузыкларның кыскаруы. Дифтонглар. 

Татар телендә тартыклар, аларның күләме. Татар теленең тартыклар 

системасындагы үзгәрешләр. Тартыклар ассимиляциясе, ассимиляция төрләре.  

Татар һәм рус телләрендә сузык һәм тартык авазлар. 

Интонация төшенчәсе. 

Татар телендә басым. Татар теленең үз сүзләрендә һәм алынмаларда басым 

сакланмау очраклары. Сүз формаларында басым куюның авыр очраклары. 

Орфоэпия һәм 

орфография 

Хаталар өстендә эш .Орфоэпия һәм орфография. 

Әдәби тел нормалары. Орфоэпия нормалары төшенчәсе.  

Орфоэпик сүзлек. Фонетик анализ. 

Графика һәм орфография турында гомуми мәгълүмат. Татар теле алфавиты.  
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Орфография. Сузыкларның язылышы. Тартыкларның язылышы. Ике авазны 

белдерә торган хәрефләрнең язылышы. “ъ” һәм “ь” билгеләренең язылышы. 

Орфографик сүзлек. Телнең орфографик  нормалары. 

Лексикология һәм 

фразеология  

 

Лингвистиканың бер бүлеге буларак лексикология.  

Телнең төп берәмлеге буларак сүз. Сүзнең лексик мәгънәсе.  Бер мәгънәле һәм 

күп мәгънәле сүзләр.  

Лексикология һәм 

фразеология  

Хаталар өстендә эш. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе. Антоним һәм 

аларның төрләре. Синоним һәм аларның төрләре  

Лексикология һәм 

фразеология  

 

Пароним һәм аларның төрләре 

Омонимнар һәм аларның төрләре 

Татар теленең үз сүзләре һәм алынмалар.  

Татар теленең сүзлек составы. Актив һәм пассив лексика. Искергән сүзләр һәм 

неологизмнар. 

 Фразеологизмнар, аларның мәгънәләре. Сөйләмдә фразеологик әйтелмәләрне 

куллану үзенчәлекләре. 

Төрле төр сүзлекләр, аларны төрле эшчәнлек вакытында файдалану. 

Татар теленең төп лексик нормалары. 

Сүзгә лексик анализ ясау. 

Мәкальләр, әйтемнәр. 

Морфемика һәм сүз 

ясалышы 

Морфемика һәм сүз ясалышы. Лингвистиканың бер бүлеге буларак морфемика.  

Морфемика (телнең морфемик төзелеше) һәм сүз ясалышы. Сүз төзелеше һәм 

ясалышы  турында гомуми мәгълүмат. Телнең иң кечкенә берәмлеге буларак 

морфема. 

 Тамыр һәм аффикс. Тамырдаш сүзләр. 

  

 

Аффикслар ярдәмендә яңа сүзләр ясалышы. Төрле сүз төркеменә караган сүзләр 

ясалышында аффиксларның роле. Аффикслар, аффикс төрләре: сүз ясагыч, 

форма ясагыч һәм бәйләгеч аффикслар. 

 Татар телендә сүз ясау формалары. Тамыр сүзләр. 

Ясалма сүзләр. 

Кушма сүзләр, кушма сүзләрнең структур төрләре: кушма, тезмә, парлы сүзләр. 

Татар һәм рус телләрендә сүз төзелешендәге төп аермалар. 

Морфемик анализ һәм сүз ясагыч анализ.Кабатлау. 

Морфология  Хаталар өстендә эш  Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, 

алмашлык, фигыль, аваз ияртемнәре.  

Сүз төркеме буларак исем, аның гомуми мәгънәсе, морфологик үзлекләре, 

синтаксик функцияләре. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр. 

 

Сүз төркеме буларак сыйфат, аның гомуми мәгънәсе, морфологик үзлекләре, 

синтаксик функциясе.  

Морфология  Сүз төркеме буларак фигыль, аның гомуми мәгънәсе, синтаксик функцияләре. 

Фигыльләрнең төрләнеше. 

Морфологияне кабатлау.  
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Синтаксис һәм 

пунктуация 

Грамматиканың бер бүлеге буларак синтаксис. Синтаксик берәмлеге буларак 

сүзтезмә. Сөйләмнең иң кечкенә берәмлеге буларак җөмлә. 

 Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре: хикәя, боерык (тойгылы) һәм сорау 

җөмләләр.  

Эндәш сүзләр, аларның функцияләре. 

Әңгәмәдәшкә йогынты ясау, сөйләмгә бәя бирү чагылышы буларак кереш 

конструкцияләр (сүзләр, сүзтезмәләр). 

Җөмлә азагында тыныш билгеләре. Гади җөмләдә тыныш билгеләренең 

куелышы белән бәйле пунктуация кагыйдәләре.  

Стилистика һәм 

сөйләм культурасы  

Телдән һәм язма сөйләм турында төшенчә. Сөйләмдә синоним, антоним һ.б. 

урынлы куллану. Сөйләм культурасы үсеше һәм стильләрне камилләштерүдә 

синтаксик синомнарның роле. 

Әдәби тел төшенчәсе. Телдән һәм язма әдәби телгә карата куелган таләпләр 

турында гомуми төшенчә. Сөйләмдә төрле лексик чараларны (синоним, антоним, 

калька, фразеологик әйтелмәләр, мәкальләр һәм әйтемнәр) куллану мөмкинлеге. 

Төрле жанр һәм стильгә караган текстлар белән эшләү. Текстларны татар 

теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

Кабатлау  Кабатлау. Фонетика һәм графика. Орфоэпия һәм орфография. Лексикология һәм 

фразеология 

Кабатлау. Морфемика һәм сүз ясалышы. Морфология. Синтаксис һәм 

пунктуация 

Тест эшләү. 

Сөйләм культурасы   

 

Лингвистиканың бер бүлеге буларак сөйләм культурасы. Тел нормалары, аның 

функцияләре.  

Әдәби телнең төп кагыйдәлере: орфоэпик, лексик, грамматик, дөрес язу 

кагыйдәләре. Кагыйдә вариантлары.  

Сөйләм хаталары. Татар теленең һәм сөйләм культурасының лексик байлыгы.  

Татар теленең сөйләм этикеты. Коммуникация төренә карап сөйләм этикетының 

тиешле кагыйдәләрен куллану. Татар сөйләм этикеты: исәнләшү, саубуллашу, 

котлау ситуацияләре этикеты. Диалогларда аралашу – эш-хәрәкәткә өйдәү.  

Телдә халык мәдәнияте һәм тарихы чагылышы. Фольклор һәм әдәби әсәрләрдә 

милли-мәдәни компонентлы тел берәмлекләре. 

Тел һәм мәдәният   Телдә татар халкының тарихы, мәдәнияте һәм Россиядә яшәүче  башка 

халыклар белән бәйләнешенең чагылышы. Текстта милли-мәдәни компонентлы 

мәгънәгә ия булган тел берәмлекләрен билгеләү.  

Текстта милли-мәдәни компонентлы мәгънәгә ия булган тел берәмлекләренең  

мәгънәләрен аңлатмалы, этимологик, фразеологик әйтелмәләр сүзлеге  һ.б. 

сүзлекләр ярдәмендә аңлата белү. 
 

Тематик планлаштыру 5 сыйныф 

№ Бүлекләр исеме Сәгатьләр саны 

1. Сөйләм һәм аралашу 2 

2. Сөйләм эшчәнлеге 4 

3. Текст 3 

4 Сөйләм теле 

 

1 

 

5 Татар теле турында гомуми мәгълүмат 1 

6 Башлангыч сыйныфта үткән материалны кабатлау.  

 

2 

7 Фонетика һәм графика. 6 

8 Орфоэпия һәм орфография. 

 

5 

9 Лексикология һәм фразеология    10 
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10 Морфемика һәм сүз ясалышы. 9 

11 Морфология 

 

5 

12 Синтаксис һәм пунктуация 3 

13 Стилистика һәм сөйләм культурасы 

 

3 

14 Кабатлау. Тест эшләү. 1 

15 Сөйләм культурасы 5 

16 Тел һәм мәдәният  

 

1 

17 Контроль диктант (4). Изложение (2). Инша (3) 9 

Барысы    70 

 

6 сыйныф 

 

Бүлекләр Дәрес темалары 

Тел турында 

гомуми мәгълүмат  

Хәзерге татар теленең кулланылыш формалары: әдәби тел, территориаль 

диалектлар, шәһәр гади сөйләме, билгеле бер һөнәр ияләренә хас булган сөйләм, 

жаргон 

Фонетика һәм 

графика 

Сөйләмдә авазлар үзгәреше. Аваз һәм фонема. 

Татар теленең сузыклар системасы, аларның күләме. Сузык авазлар 

классификациясе. Татар теленең тартыклар системасындагы үзгәрешләр. 

Тартыклар ассимиляциясе, ассимиляция төрләре. Татар һәм рус телләрендә сузык 

һәм тартык авазлар. 

Татар телендә басым. Татар теленең үз сүзләрендә һәм алынмаларда басым 

сакланмый торган очраклар. Интонация төшенчәсе. 

Фонетик анализ. «Фонетика һәм графика»темасын кабатлау. 

 

Сөйләм һәм 

аралашу  

 

Сөйләм һәм аралашу . 

 Аралашу шартлары. Монолог төрләре: хикәяләү, сурәтләү, фикерләү. Сораштыру 

диалогы, диалог – эш-хәрәкәткә чакыру, этәргеч. Төрле төр диалоглар тиңдәшлеге.   

Сөйләм эшчәнлеге  

 

 

Сөйләм эшчәнлеге төрләре буларак тыңлап аңлау, уку, язуның төп үзенчәлекләре.  

Сайлап алу, танышу, детальле тыңлап аңлау. 

Телдән сөйләнә торган монологны аңлау эффиктивлыгын арттыра торган ысуллар. 

Уку культурасы. Телдән сөйләүнең төп үзенчәлекләре. Күргән, ишеткән 

мәгълүматны аралашу шартлары буенча кыскартып, сайлап алып, җентекләп 

сөйләү. 

Язма сөйләмнең төп үзенчәлекләре. Укылган, тыңланылган текстны тулы, 

кыскача, сайлап алып язу.  

“Сөйләм эшчәнлеге”темасына  изложение№ 1 

Телнең 

функциональ 

төрлелеге  

Телнең функциональ төрлелеге: гади сөйләм, рәсми стиль, фәнни стиль, 

публицистик стиль. 

Гади сөйләмгә хас булган тел-сурәтләү чаралары, сөйләм максаты, типик сөйләм 

ситуацияләре, кулланылу даирәсе.Гади сөйләмнең төп жанрлары: хикәя, әңгәмә. 

Рәсми стильгә хас булган тел-сурәтләү чаралары, сөйләм максаты, типик сөйләм 

ситуацияләре, кулланылу даирәсе. Рәсми стильнең төп жанрлары: гариза, аның 

үзенчәлекләре. Фәнни стильнең төп жанрлары: аннотация, аның үзенчәлекләре. 

Публицистик стильнең төп жанрлары: чыгыш, аның үзенчәлекләре. 

Текст  Текстның төп үзлекләре. Текст структурасы. Текстның мәгънәви, композицион 

бөтенлеге һәм төзеклеге. Тема, тексттагы төп фикер. Текстның микротемасы. 

Текст өлешләрен һәм җөмләләрне үзара бәйли торган лексик, грамматик һәм 

мәгънәви чаралар. Тексттагы төп һәм өстәмә мәгълүмат. 

План (катлаулы), аннотация. Сөйләмнең функциональ-мәгънәви тибы буларак 

сурәтләү, аның үзенчәлекләре (предмет, халәт, процесны сурәтләү); сөйләмнең 
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башка функциональ-мәгънәви кисәкләре белән тиңдәшлеге.  

“Текст” темасына буенча инша.”Көзге урман”№1 

Орфоэпия һәм 

орфография  

Орфоэпия нормалары турында төшенчә.  Орфоэпик сүзлек. 

Графика һәм орфографика турында төшенчә. Телнең орфографик нормалары.Баш 

һәм юл хәрефләрне куллану. Сүзне юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. Сузыкларның 

дөрес язылышы.Тартыкларның дөрес язылышы. Сүзләрнең бергә, аерым һәм 

сызыкча аша язылу очракларына бәйле орфографик кагыйдәләр.Орфографик 

сүзлек. 

Морфемика һәм 

сүз ясалышы  

Сүз ясалышы һәм сүз формасы үзгәрү, сүз ясагыч, форма ясагыч һәм бәйләгеч 

аффикслар 

Морфемика һәм 

сүз ясалышы  

Сүз ясалыш пары, сүз ясалыш чылбыры. Сүз ясалыш оясы 

Сүз ясалышының төп ысуллары. Аффикслар ярдәмендә сүз ясалышы. 

Сүзъясалыш ысулы буларак, сүзләрне кушу. Кушма сүзләр. 

Сүзләргә морфемик һәм сүз ясагыч анализ ясау.Кабатлау. 

 «Морфемика һәм сүз ясалышы»  темасы буенча изложение №2 

 

Лексикология һәм 

фразеология   

 

Лексикология. Тел берәмлеге буларак сүз. Сүзнең башка тел берәмлекләреннән 

аермасы. 

Татар теленең сүзлек составы: искергән сүзләр, тарихи сүзләр, неологизмнар һәм 

аларның төрләре. Диалекталь сүзләр. 

Терминнар һәм һөнәрчелек сүзләре.Жаргон лексикасы һәм аларның кулланылыш 

үзенчәлекләре. 

Сүзнең стилистик бизәлеше.”Лексикология һәм фразеология” темасы буенча инша 

№ 2 “Әгәр мин тылсымчы булсам” 

Фразеологик әйтелмәләр, аларның мәгънәләре.  

Сөйләмдә фразеологик әйтелмәләрне куллану үзенчәлекләре. 

Төрле сүзлекләр, аларны төрле эшчәнлектә файдалану. 

Сүзгә лексик анализ ясау. Лексикология һәм фразеология темасын кабатлау. 

Морфология  Грамматиканың бер бүлеге буларак морфология. Сүз төркемнәре 

классификациясе. Мөстәкыйль, хәбәрлек һәм модаль мәгънәле сүз төркемнәре. 

Мөстәкыйль, хәбәрлек һәм модаль мәгънәле сүз төркемнәре. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз 

ияртемнәре. 

Сүз төркеме буларак  исем (кабатлау). Сан, килеш һәм тартым категорияләре. 

Сүз төркеме буларак, сыйфат (кабатлау). 

Морфология   Асыл һәм нисби сыйфатлар. Сыйфат дәрәҗәләре. 

Сүз төркеме буларак сан, аның гомумкатегория мәгънәсе, морфологик үзлекләре, 

синтаксик функцияләре. 

Саннарның мәгънә ясалыш ягыннан сан төркемчәләре. 

Микъдар һәм тәртип саннарының грамматик үзлекләре. 

Сан темасына морфологик анализ 

“Сан”темасы буенча изложение №3 

Сүз төркеме буларак алмашлыклар, аларның гомумкатегория мәгънәләре, 

морфологик үзлекләре, синтаксик функцияләре 

Мәгънә һәм грамматик билгеләр буенча алмашлык төркемнәре. 

Алмашлыкларның төрләнеше. 

“Алмашлык” сүз төркеменә морфологик анализ 

Сүз төркеме буларак фигыль, аның гомумкатегория мәгънәсе, морфологик 

үзлекләре, синтаксик функцияләре. 

Фигыльләрнең төрләнеше.   

“Фигыль” сүз төркеменә морфологик анализ 
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«Фигыль» темасы буенча инша №3. “Кешелек дуслык белән көчле” 

Затланышлы фигыль формалары:  хикәя фигыль, боерык фигыль, теләк фигыль, 

шарт фигыль. 

Затланышлы фигыль формалары:  хикәя фигыль,  

Затланышлы фигыль формалары:  боерык фигыль 

Затланышлы фигыль формалары:   теләк фигыль. 

Затланышлы фигыль формалары:   шарт фигыль. 

Сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Грамматиканың бер өлеше буларак синтаксис.  

Сөйләмнең иң кечкенә берәмлеге буларак җөмлә. 

Эмоциональ бизәлеш ягыннан җөмлә төрләре: тойгысыз һәм тойгылы җөмлә. 

Аларның интонацион һәм мәгънәви үзенчәлекләре.  

Җөмләнең грамматик нигезе. Гади һәм кушма җөмләләр. 

Җөмләнең иярчен кисәкләре: аергыч, тәмамлык, хәл. 

Җәенке һәм җыйнак җөмләләр. 

«Җәенке һәм җыйнак җөмләләр» темасы буенча изложение №4 

Тиңдәш кисәкле җөмләләр. 

Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә бәйләүче чаралар. 

Эндәш сүз, аның функцияләре. 

Эндәш сүзле җөмләнең  интонациясе. Татар телендә тыныш билгеләре. Кабатлау. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Синтаксис һәм пунктуация темасы буенча инша №4 “Кошлар- канатлы 

дусларыбыз” 

Стилистика һәм 

сөйләм культурасы  

Сөйләмдә синоним, антонимнарны урынлы куллану. 

Сөйләм культурасын үстерүдә һәм стильләрне камилләштерүдә синтаксик 

синонимнарның роле. 

Сөйләмдә төрле лексик чараларны (синоним, антоним,калька, фразеологик 

әйтелмә, мәкаль, әйтем) куллану мөмкинлеге. 

Төрле жанр һәм стильдәге тектслар белән эшләү. Текстларны татар теленнән рус 

теленә тәрҗемә итү. 

Сөйләм 

культурасы 

Лингвистиканың бер өлеше буларак сөйләм культурасы.  

Телдән аралашу этикасы, эффективлыгы, нормативлыгына ирешүнең мәҗбүри 

шарты буларак,  аралашу шарты һәм даирәсе нигезендә тел-сурәтләү чараларын 

сайлау. 

“Сөйләм культурасы”темасы буенча  инша №5 “Безнең гаилә” 

Алмашлык, сан, фигыльләрне куллануның орфоэпик, лексик, грамматик, 

стилистик кагыйдәләре һәм язылыш нормалары.  

Кагыйдә вариантлары. 

Хәзерге татар теленең норматив сүзлекләре (орфоэпик сүзлек, аңлатмалы 

сүзлек,орфографиянең  кыен очраклары   сүзлеге, орфографик сүзлек), аларның 

хәзерге татар әдәби телен үзләштерүдәге роле. 

“Сөйләм культурасы” темасына изложение №5 

Сүзлекләрнең хәзерге татар әдәби телен үзләштерүдәге роле. 

Төрле төр сүзлекләр белән эшләү күнегүләре 

 Үтелгәннәрне кабатлауга тест 

Тел һәм мәдәният  Тел һәм мәдәниятнең үзара бәйләнеше. 

Тел һәм мәдәниятнең үзара бәйләнеше.Татар теленең мәдәният һәм тарих белән 

бәйләнеше. 

Ел буена үтелгән материал буенча контроль диктант №4 

Тел һәм мәдәниятнең үзара бәйләнеше.Татар теленең мәдәният һәм тарих белән 

бәйләнеше. Телне өйрәнү ил тарихын һәм мәдәниятен яхшырак белергә ярдәм итә 

дигән фикерне дәлилли торган мисаллар китерү. 
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Тел һәм мәдәниятнең үзара бәйләнеше. Шәхескә хөрмәт, әйләнә-тирәдәгеләргә 

дустанә мөнәсәбәт, иҗтимагый танылуга ихтыяҗ нигезендә сөйләм кагыйдәләрен 

уку-укыту эшчәнлегендә һәм көндәлек тормышта урынлы куллану. 

 “Тел һәм мәдәният” темасы буенча инша №6 “Тел –милләт сакчысы” 

Кабатлау Ел буена үтелгән материалны кабатлау. 

Тематик планлаштыру  

 

6 сыйныф 

 

№ Бүлекләр исеме Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм аралашу. 1 

2 Сөйләм эшчәнлеге. 4 

3 Текст  

 

2 

4 Телнең функциональ төрлелеге 2 

5 Тел турында гомуми мәгълүмат  

 

1 

6 Фонетика һәм графика 

 

4 

7 Орфоэпия һәм орфография 1 

8 Лексикология һәм фразеология 6 

9 Морфемика һәм сүз ясалышы  

 

5 

10 Морфология  

 

17 

11 Синтаксис һәм пунктуация  

 

6 

12 Стилистика һәм сөйләм культурасы 3 

12 Кабатлау. 

Тест. 

1 

13 Сөйләм культурасы 7 

14 Тел һәм мәдәният .   4 

15 Контроль диктант.  4 

Барысы 70 

 

7сыйныф 

Бүлекләр  Дәрес темалары 

Сөйләм һәм аралашу  Сөйләм һәм аралашу. Сөйләм этикеты һәм аралашу  кагыйдәләре. Аралашу 

чарасы буларак тел. Сөйләм шартлары. Монолог төрләре: хикәяләү, 

сурәтләү, фикерләү. Сораштыру диалогы, диалог – эш-хәрәкәткә чакыру, 

этәргеч. Төрле төр диалоглар тиңдәшлеге. 

Сөйләм эшчәнлеге  Сөйләм эшчәнлеге төрләре буларак тыңлап аңлау, уку, язуның төп 

үзенчәлекләре. Телдән һәм язма сөйләм формалары тәңгәллеге. Телдән 

сөйләнә торган монологны аңлау эффективлыгын арттыра торган ысуллар. 

Телдән сөйләмнең көтелмәгәнчә килеп чыга алуы. Уку культурасы. Телдән 

сөйләүнең төп үзенчәлекләре. Сөйләү – сөйләм этәргече. 

Текст  Сөйләм эшчәнлеге нәтиҗәсе буларак текст. Текстның төп билгеләре: 

кисәкләргә бүленә алу сәләте, мәгънәви бөтенлек, формаль яктан 

бәйләнгән булу, әйтемнең автономлыгы. 

Тема, тексттагы төп фикер. Текстның микротемасы, текст планы; текстның 

абзацларга бүленеше: кереш, төп өлеш, йомгак. 

Телнең функциональ 

төрлелеге  

Сөйләмнең типик ситуацияләре, кулланылу даирәсе, сөйләм максаты, гади 

сөйләмгә хас булган тел-сурәтләү чаралары. Рәсми стиль сөйләменең типик 

ситуацияләре, кулланылу даирәсе, сөйләм максаты, рәсми стильгә хас 
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булган тел-сурәтләү чаралары. Рәсми стильнең төп жанрлары: гариза, аның 

үзенчәлекләре. Фәнни стильнең төп жанрлары: аннотация, аның 

үзенчәлекләре. Публицистик стильнең төп жанрлары: чыгыш, аның 

үзенчәлекләре. Сөйләм чарасы буларак тел.  Татар теле һәм аның төрки 

телләр арасындагы урыны. Төрки телләргә хас булган үзлекләр. Идел-Урал 

буе регионы. 

Төрки телләр 

арасында татар теле  

Сөйләм чарасы буларак тел.  Татар теле һәм аның төрки телләр арасындагы 

урыны. Төрки телләргә хас булган үзлекләр. Идел-Урал буе регионы. 

Фонетика һәм 

графика  

Фонетиканың өйрәнү предметы. Сөйләм авазлары.  

Фонетик иҗек. Басым һәм аның үзенчәлекләре. Интонация төшенчәсе. 

Алынма сүзләрнең әйтелеше. 

Аваз һәм хәреф тәңгәллеге. Фонетик анализ. 

Орфоэпия һәм 

орфография 

Орфоэпия нормалары турында төшенчә. Графика һәм орфография турында 

төшенчә. Орфографик сүзлек. 

 Лексикология һәм 

фразеология  

Лексиканың өйрәнү предметы.Сүз һәм аның лексик мәгънәсе.  

 Сүзнең лексик мәгънәсен аңлатуның төп ысуллары: сүзлектәге кыскача 

аңлатма; синоним, антоним, тамырдаш сүзләр табу.Үзенчәлекле лексик 

төркем буларак этикет сүзләре.  

Аңлатмалы сүзлек белән танышу һәм аны сөйләм практикасында куллану. 

Сүзнең лексик мәгънәсе, морфемик төзелеше һәм язылышы арасындагы 

бәйләнеш. 

 Лексикология һәм 

фразеология  

Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзләрнең туры һәм күчерелмә 

мәгънәсе. Әдәби троплар: метафора, җанландыру, эпитет хасил итү ысулы 

буларак сүзнең күчерелмә мәгънәсе. 

 Фразеологик әйтелмәләр һәм аларның мәгънәсе.Сөйләмдә фразеологик 

әйтелмәләрнең кулланылыш үзенчәлекләре. Сүзгә лексик анализ ясау. 

Кабатлау. 

 Морфемика һәм сүз 

ясалышы (2 сәг.) 

Морфемиканың өйрәнү предметы. Телнең иң кечкенә берәмлеге буларак 

морфема. Сүз ясагыч, форма ясагыч һәм бәйләгеч аффикслар. Тамыр, 

тамырдаш сүзләрнең мәгънәви бөтенлеге. Сүз нигезе. 

Сүз формасын хасил итә торган морфема буларак кушымча. Морфемика 

һәм орфография арасындагы бәйләнеш. Сүзгә морфемик һәм сүз төзелеше 

ягыннан анализ ясау. 

 Морфология (7 сәг.) Грамматиканың бер бүлеге буларак морфология. Сүз төркемнәре 

классификациясе. Исем, алмашлык. 

Сүз төркемнәре классификациясе. Сан. Мөстәкыйль сүз төркемнәре: 

рәвеш һәм аның үзенчәлекләре. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: фигыль  һәм аның үзенчәлекләре. 

Затланышлы һәм затланышсыз фигыльләр.  

Сыйфат фигыль, хәл фигыль, исем фигыль, инфинитив. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: аваз ияртемнәре һәм аларның үзенчәлекләре. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәренең төрләнеше. 

Модаль кисәкләр (кисәкчә, ымлык, предикатив сүзләр).  

 Хәбәрлек сүз төркеме (бәйлекләр һәм теркәгечләр). 

Сыйфат фигыль, аның грамматик үзлекләре. Сыйфат фигыльдә фигыль 

һәм сыйфат билгеләре. 

 Морфология Сыйфат фигыльнең синтаксик функцияләре. 

 Хәл фигыль, аның грамматик үзлекләре.  

Хәл фигыльдә рәвеш һәм фигыль билгеләре. 

Хәл фигыльнең синтаксик функцияләре. 

 Кабатлау. Сүзгә морфологик анализ ясау. 

 Синтаксис һәм 

пунктуация  

Грамматиканың бер өлеше буларак синтаксис. Сөйләмнең иң кечкенә 

берәмлеге буларак җөмлә. 
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Җөмләнең баш кисәкләре буларак, ия һәм хәбәр. Иянең белдерелү 

ысуллары. 

Гади һәм тезмә хәбәр. 

 Ия һәм хәбәр арасына сызык куелу. 

 Инша №3 

Җөмләнең иярчен кисәге буларак, аергыч. Аергыч төрләре. 

 Җөмләнең иярчен кисәге буларак, тәмамлык. 

 Җөмләнең иярчен кисәге буларак, хәл. Хәл төрләре. 

 Аерымлану төшенчәсе. Хәлләрнең  аерымлануы. 

 Иярчен җөмлә төрләре: аергыч, тәмамлык, хәл. 

 Җөмләнең аныклаучы кисәкләре. Аныклагычлар янында тыныш 

билгеләре. 

 Иясе генә булган һәм хәбәре генә булган бер составлы җөмләләр. Тулы 

һәм ким җөмләләр. Атау җөмләләр. 

Эндәш һәм кереш сүзләр булган җөмләләр. 

 Гади җөмләгә синтаксик анализ ясау. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Синтаксис һәм пунктуация  

 Синтаксис һәм 

пунктуация  

Татар телендә тыныш билгеләре: нокта, сорау, өндәү. 

 Татар телендә тыныш билгеләре: ике нокта, сызык, күп нокталар. 

 Татар телендә тыныш билгеләре: кызыл юл, җәяләр, куштырнаклар. 

 Пунктуацион-мәгънәви өлеш. Татар теленең пунктуацион кагыйдәләре. 

Кабатлау. 

 Стилистика һәм 

сөйләм культурасы  

Сөйләмдә синоним, антонимнарны урынлы куллану.  

 Сөйләмдә төрле лексик чараларны (синоним, антоним, калька, 

фразеологик әйтелмә, мәкаль, әйтем) куллану мөмкинлеге. 

 Төрле жанр һәм стильдәге текстлар белән эшләү. Текстларны татар 

теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

 Сөйләм 

культурасы  

Кыскартылма сүзләрне дөрес куллану. Сөйләмдә исем, сыйфат һәм 

фигыльләрне дөрес һәм сәнгатьле әйтү. Әдәби әсәрләрдә исем, сыйфат һәм 

фигыльләрнең кулланылышын күзәтү. 

Хәзерге татар теленең норматив сүзлекләре (орфоэпик, аңлатмалы, 

орфографик, грамматик бәхәс уята торган мәсьәләрне хәл итә торган 

сүзлек)  

 Хәзерге татар теленең норматив сүзлекләре, аларның хәзерге татар әдәби 

теле нормаларын үзләштерүдәге роле. 

Тел һәм мәдәният  Мәдәният көзгесе буларак тел. Тел һәм мәдәният арасындагы бәйләнеш. 

Мәдәният һәм милли тел үзенчәлекләре. 

Тематик планлаштыру  

7 сыйныф 

№ Бүлекләр исеме Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм аралашу. 1 

2 Сөйләм эшчәнлеге. 1 

3 Текст. 2 

4 Телнең функциональ төрлелеге. 1 

5 Төрки телләр арасында татар теле. 1 

6 Фонетика һәм графика. 3 

7 Орфоэпия һәм орфография. 1 

8 Лексикология һәм фразеология. 5 

9 Морфемика һәм сүз ясалышы. 2 

10 Морфология. 13 

11 Синтаксис һәм пунктуация. 18 

12 Стилистика һәм сөйләм культурасы. 3 

13 Кабатлау. Тест эшләү. Контроль эш. 3 
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14 Сөйләм культурасы. 3 

15 Тел һәм мәдәният. 1 

16 Контроль эш 12 

 Барысы  70 

8 сыйныф 

 

Бүлекләр Дәрес темалары 

Тел – 

аралашуның иң 

мөһим чарасы   

Аралашу чарасы буларак тел.  Татар теле һәм аның башка телләр арасындагы 

урыны. 

Фонетика һәм 

графика  

Фонетиканың өйрәнү предметы. Сөйләм авазлары. 

Фонетик транскрипция элементлары. Татар телендә басым төшү үзенчәлекләре. 

Сүзгә фонетик анализ ясау. е, ё, я, ю авазларының мәгънәсе. Кабатлау. 

 Кереш контроль диктант №1 

Сөйләм һәм 

аралашу  

Аралаша  белү – кеше мәдәниятнең иң мөһим өлеше. Текст, стиль һәм сөйләм 

төрләре турында өйрәнгәнне кабатлау; өйрәнгән сөйләм стильләренә хас булган 

тел-сурәтләү чаралары турындагы күзаллауны киңәйтү. 

Орфоэпия һәм 

орфография  

Орфографик сүзлек һәм аны сөйләм практикасында куллану.  

Орфографик сүзлек һәм аны сөйләм практикасында куллану. 

Орфографик сүзлек һәм аны сөйләм практикасында куллану. 

Орфографик сүзлек һәм аны сөйләм практикасында куллану. 

Орфографик сүзлек һәм аны сөйләм практикасында куллану. 

Орфографиянең өйрәнү предметы. Орфограмма төшенчәсе. Сүзлек диктанты. 

 Орфографиянең өйрәнү предметы. Орфограмма төшенчәсе. Сүзлек диктанты. 

 Орфографиянең өйрәнү предметы. Орфограмма төшенчәсе. Сүзлек диктанты. 

 Орфографиянең өйрәнү предметы. Орфограмма төшенчәсе. Сүзлек диктанты. 

 Орфографиянең өйрәнү предметы. Орфограмма төшенчәсе. Сүзлек диктанты. 

Лексикология 

һәм 

фразеология  

 Әдәби троплар: метафора, җанландыру, эпитет хасил итү ысулы буларак 

сүзнең күчерелмә мәгънәсе. 

Синоним, антоним сүзләр. Омонимнар. 

Татар теленең сүзлек запасын тутыру ысуллары. Төрки-татар сүзләре һәм 

алынмалар. 

Фразеологик әйтелмәләр һәм аларның стилистик үзлекләре, сөйләмдәге төп 

функцияләре. 

Кабатлау. 

Сөйләм 

эшчәнлеге  

 

Эшчәнлек төре буларак сөйләм. 

Сөйләм төрләре: тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу. Тыңлап аңлау төрләре: сайлап 

алып, танышу. Танышу, өйрәнү, эзләү, уку төрләре стратегиясе. 

Текстның мәгънәсенә төшенеп уку. Аралашу шартларына туры китереп, 

укылган, тыңланган текстны тулы, кыскача, сайлап алып язу. 

Морфемика 

һәм сүз 

ясалышы  

Лингвистиканың бер бүлеге буларак морфемика. Сүзнең иң кечкенә берәмлеге 

буларак морфема. Сүзнең ясалышы һәм үзгәреше. Тамырдаш сүзләр. 

Мөстәкыйль сүзләрнең тамыры һәм кушымча. 

Татар теленең сүзлек запасын тутыру ысуллары: сүз ясалыш һәм башка 

телләрдән кергән алынмалар. Татар телендә сүз ясалышы механизмы 

төшенчәсе. Сүз ясалышының төп ысуллары. Сүзгә морфемик һәм сүз ясагыч 

анализ. Кабатлау. 

Морфология  Татар теленең төп морфологик кагыйдәләре.  

 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Исем.  
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Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сыйфат. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сыйфат. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сыйфат. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Алмашлык. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сан.  

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сан. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Сан. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль.  

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре.Фигыль 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Рәвеш. 

Сүзләрнең лексик-грамматик төрләре буларак, сүз төркемнәре. Рәвеш. 

Мөстәкыйль, хәбәрлек һәм модаль сүз төркемнәре. 

Хәбәрлек сүз төркеме: бәйлек һәм теркәгечләр. 

Модаль сүз төркемнәре: ымлык, кисәкчә, предикатив сүзләр.  

Модаль сүз төркемнәре. Аларның семантик, морфологик һәм синтаксик 

үзенчәлекләре. 

Морфология  Төрле сүз төркемнәренә караган сүзләрнең ясалышы. 

Төрле сүз төркемнәренә караган сүзләрнең семантикасы һәм кулланылыш 

үзенчәлекләре. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Хаталар өстендә эш. Туры һәм кыек сөйләм. Чит сөйләмне җиткерү ысуллары: 

туры һәм кыек сөйләм. Туры сөйләм белән җөмлә төзелеше.  

Туры сөйләм вакытында тыныш билгеләренең куелышы. Чит сөйләмне 

җиткерү ысулы буларак цитата. Цитатаны тыныш билгеләре белән билгеләү. 

Диалог. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Кушма җөмлә төшенчәсе. Кушма җөмлә төрләре. Тезмә кушма җөмлә. 

Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. 

Иярченле кушма җөмлә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмлә 

төзелеше. 

Иярченле кушма җөмлә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмлә 

төзелеше. 

Иярченле кушма җөмлә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмлә 

төзелеше. 

Синтетик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре. 

Синтетик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре 
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Синтетик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре 

Синтетик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре 

Аналитик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре. 

Аналитик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре. 

Аналитик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре. 

Аналитик иярченле кушма җөмлә, әлеге төр җөмләдә җөмләләрнең үзара 

бәйләнеше, тыныш билгеләре. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Иярченле кушма җөмләнең төзелеше: баш һәм иярчен җөмлә; иярченле кушма 

җөмләдә бәйләү чаралары. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен ия һәм иярчен хәбәр җөмләләр. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен тәмамлык һәм иярчен аергыч җөмләләр. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен вакыт һәм иярчен урын җөмләләр. 

Синтаксис һәм 

пунктуация  

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен рәвеш һәм иярчен күләм җөмләләр. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен сәбәп һәм иярчен максат җөмләләр. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен шарт һәм иярчен кире җөмләләр. 

Иярчен җөмлә, аның төрләре. Иярчен аныклагыч җөмлә. 

Татар телендә тыныш билгеләре. Пунктуацион-мәгънәви өлеш. Татар теленең 

пунктуацион кагыйдәләре. Баш һәм иярчен җөмләләр арасында тыныш 

билгеләре. 

 Татар телендә тыныш билгеләре. Пунктуацион-мәгънәви өлеш. Татар теленең 

пунктуацион кагыйдәләре. Баш һәм иярчен җөмләләр арасында тыныш 

билгеләре 

 Татар телендә тыныш билгеләре. Пунктуацион-мәгънәви өлеш. Татар теленең 

пунктуацион кагыйдәләре. Баш һәм иярчен җөмләләр арасында тыныш 

билгеләре 

Синтаксис һәм 

пунктуация 

Төрле төр бәйләү чаралары булган кушма җөмләләр. 

Кабатлау. 

Текст  Тексттагы фикерне дәвам итү: җөмләләрнең тезүле һәм ияртүле бәйләнеш 

ысуллары, бәйләү чарасы - хәл фигыль.  

Кабатлауның тексттагы роле: җөмләләрне бәйләү ысулы, сөйләмнең 

сәнгатьлелеген камилләштерә торган стилистик чара буларак норматив 

кабатлау һәм  кабатлау – җитешсезлек. 

Сөйләм 

стильләре  

 

Фәнни һәм рәсми стиль (куллану даирәсе, аралашу максаты, шул стильләргә 

хас булган тел-сурәтләү чаралары). 

Фәнни стильгә хас булган текст фрагментлары (фән төшенчәсен аңлату, фәнни 

төшенчәләрнең классификациясе), дефиниция күренешенең тел чаралары һәм 

структурасы 

Рәсми стильгә хас булган композицион формалар (жанрлар) – күрсәтәмә, 

игълан. 

Стилистика 

һәм сөйләм 

культурасы  

 

Сөйләмдә, фикерне төгәлрәк җиткерү, бер үк сүзләрне кабатламау өчен, 

синоним исемнәрне куллана белү сәләте.  

Сөйләмдә, фикерне төгәлрәк җиткерү, бер үк сүзләрне кабатламау өчен, 

синоним исемнәрне куллана белү сәләте. 

Сөйләм 

культурасы  

 

Сөйләмдә рәвешләрнең һәм фигыльләрне дөрес, урынлы куллану. Әдәби 

сөйләмдә хәбәрлек һәм модаль сүз төркемнәренең кулланылышын күзәтү. 

Хәзерге татар теленең норматив сүзлекләре (орфоэпик, аңлатмалы, орфографик 

сүзлек), хәзерге татар әдәби телен үзләштерүдә аларның роле. 
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Тел һәм 

мәдәният  

 

 Телдә татар халкының тарихы һәм мәдәнияте, аның Россиядә яшәүче башка 

халыклар белән бәйләнешенең чагылышы.  

Традицион татар көнкүреше предметын атаучы лексика, искергән сүзләр, 

фольклор лексикасы һәм фразеологик әйтелмәләр. 

Татар мәкальләре һәм әйтемнәре. 

Татар телендә татар халкының һәм башка халыкларның материаль һәм рухи 

кыйммәтләре чагылышы. 

Кабатлау. Тест 

эшләү   

Ел буена үтелгәннәрне кабатлау. Тест эшләү. 

 Тематик планлаштыру  

8сыйныф 

 

№ Бүлекләр исеме Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм аралашу. 1 

2 Сөйләм эшчәнлеге 2 

3 Текст. 2 

4 Сөйләм стильләре. 2 

5 Тел – аралашуның иң мөһим чарасы. 1 

6 Фонетика һәм графика. 5 

7 Орфоэпия һәм орфография. 2 

8 Лексикология һәм фразеология 5 

9 Морфемика һәм сүз ясалышы. 2 

10 Морфология. 24 

11 Синтаксис һәм пунктуация. 28 

12 Стилистика һәм сөйләм культурасы. 7 

13 Кабатлау. Тест эшләү. 10 

14 Сөйләм культурасы 2 

15 Тел һәм мәдәният. 2 

16 Контроль диктант (3). Изложение (3). Инша (4)      10 

Барысы:      105 

 

9 сыйныф 

 

Бүлекләр Дәрес темалары 

Сөйләм һәм 

аралашу  

Аралашу ситуациясе һәм аның компонентлары: катнашучылар һәм аралашу 

шартлары; шәхси һәм шәхси булмаган сөйләшү, рәсми һәм рәсми булмаган, 

алдан әзерләнгән һәм әзерләнмәгән аралашу. Типик ситуацияләргә хас булган 

аралашу кагыйдәләрен үзләштерү. 

Сөйләм 

эшчәнлеге  

Сөйләм эшчәнлеге төрләре һәм аларның үзенчәлекләре. Уку: китап һәм башка 

чыганаклар (шул исәптән ММЧ, Интернет чыганаклары) белән эшләү 

культурасы, алар белән эшләү үрнәкләре. Сөйләүченең коммуникатив 

максатларын тыңлап аңлау, төрле текстларны тыңлап аңлау, текстның мәгънәви 

кисәкләрен билгеләү һәм алар арасындагы бәйләнешне табу.  

Сөйләү. Диалогларда катнашу. Язу. Тыңланган яки укылган мәгълүматның 

эчтәлеген язма формада тапшыра белү. Инша, бәяләмә һәм рецензия язу. 

Текст  Сөйләм эшчәнлеге нәтиҗәсе буларак текст. Аның мәгънәви һәм композицион 

бөтенлеге. Тема, текстның төп фикере. Сөйләм төрләренең функцияләре: 

сурәтләү, хикәяләү, фикерләү. Текст анализы (аның темасы, төп фикере, билгеле 

бер стильгә каравы) 

Телнең 

функциональ 

үзенчәлекләре  

 Телнең функциональ төрлелеге: гади сөйләм, функциональ стильләр һәм 

аларның жанрлары.  
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Тел турында 

гомуми 

мәгълүмат  

Аралашу чарасы буларак тел. Татар теле — татар әдәби әсәрләр теле. Тел 

турындагы фән буларак лингвистика. Лингвистиканың төп бүлекләре (гомуми 

мәгълүмат). 

Татар әдәби теле системасы. Тел һәм сөйләм тәңгәллеге. 

 Кереш контроль диктант №1 

Фонетика һәм 

графика  

Лингвистика бүлеге буларак фонетика. Тел берәмлеге буларак аваз. 

Авазның мәгънә аеру функциясе. Татар теленең сузык авазлар системасы. 

Татар теленең тартык авазлар системасы. Шаулы тартыклар (яңгырау һәм 

саңгырау) һәм сонор тартыклар. 

Иҗек. Басым. Интонация. 

Аваз һәм хәреф тәңгәллеге. 

Орфоэпия һәм 

орфография  

 

Орфоэпия нормалары төшенчәсе. Лингвистиканың бер бүлеге буларак орфоэпия. 

Әйтү вариантлары һәм басым. 

Орфоэпик кагыйдәләр күзлегеннән караганда, үз һәм чит кеше сөйләмен бәяләү. 

Орфоэпик сүзлекләр һәм көндәлек тормышта аларның кулланылышы. Дөрес язу 

кагыйдәләре системасы буларак орфография. Сузыкларның һәм тартыкларның 

язылышы, ъ һәм ь билгеләренең кулланылышы. 

 Сүзләрнең бергә, аерым һәм сызыкча аша язылу очраклары.Баш һәм юл 

хәрефләренең кулланылышы. Юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. Орфографик 

сүзлекләрне куллану очраклары. 

Лексикология 

һәм 

фразеология 

 

Лексиканың өйрәнү предметы. Лингвистиканың бер бүлеге буларак 

лексикология. Сүз – телнең төп берәмлеге. Сүзнең лексик мәгънәсе. 

Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләр. Татар 

теленең аңлатмалы сүзлеге. 

Туган телнең синоним, антоним һәм омонимнары. Синоним, антоним, 

омонимнар сүзлеге. 

Татар сүзләре һәм алынмалар. Гомумкулланылыш сүзләре һәм 

кулланылышлары чикләнгән сүзләр. 

Диалектизмнар, һөнәрчелек сүзләре, жаргоннар. Актив һәм пассив лексика. 

Искергән сүзләр һәм неологизмнар. 

Тел гыйлеме фәненең бер бүлеге буларак фразеология. Фразеологик 

әйтелмәләр сүзлеге. Кабатлау. Сүзгә лексик анализ ясау 

Морфемика 

һәм сүз 

ясалышы  

Морфемиканың өйрәнү предметы. Тел турындагы фәннең бүлекләре буларак 

морфемика һәм сүз ясалышы.  

Сүзнең тамыры. Тамырдаш сүзләр. Төрле сүз төркемнәрендә сүз ясалышы 

үзенчәлекләре. Сүз ясалышының үзенчәлекле ысуллары: морфемалар ярдәмендә 

сүз ясалышы, сүзләрне кушу, сүзнең бер сүз төркеменнән икенче сүз төркемнә 

күчүе һ.б. 

Телнең иң кечкенә мәгънәле кисәге буларак морфеманы үзләштерү, аның 

мәгънәсе һәм яңа сүзләр, яңа сүз формасы ясалышындагы роле. 

Сүз ясалыш ысуллары төшенчәсе.Төрле сүзлекләр (сүз ясагыч, этимологик) 

куллану. Морфемик һәм сүз ясагыч  анализ.Кабатлау. 

Морфология Грамматиканың бер бүлеге буларак морфология.  Татар телендә сүз төркемнәре 

системасы. 

Сүз төркемнәренең бүленеш принциплары. Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем. 

Морфология  Мөстәкыйль сүз төркемнәре: сыйфат. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: рәвеш. 

Морфология  Мөстәкыйль сүз төркемнәре: сан. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: алмашлык. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: фигыль. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: аваз ияртемнәре. 

Модаль сүз төркемнәр: кисәкчә, ымлык, предикатив сүзләр. 

Хәбәрлек сүз төркемнәре: бәйлек һәм теркәгеч. 

Сүзнең лексик-грамматик, морфологик, лексик билгеләр буенча билгеле бер 

сүз төркеменә каравы. Сүз төркемнәренә морфологик анализ. 
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Синтаксис һәм 

пунктуация  

 

Тел гыйлеме фәненең бер бүлеге буларак синтаксис. Синтаксик берәмлекләр 

буларак сүзтезмә һәм җөмлә. Сүзтезмәләрнең төп төрләре, сүзтезмәдә баш һәм 

иярчен кисәкнең бәйләнеш ысулы. 

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. Җөмләдә баш һәм иярчен кисәкләр. 

Җөмләдә баш һәм иярчен кисәкләр, аларның бәйләнеш ысуллары. 

Җөмләдә тиңдәш кисәкләр.  

Аерымланган кисәкләре булган җөмләләр. Аерымланган вакыт, рәвеш, күләм, 

максат хәлләре. 

Аерымланган кисәкләре булган җөмләләр. Аерымланган сәбәп, шарт, кире 

хәлләр. 

Гади җөмлә төрләре: бер составлы һәм ике составлы җөмләләр. Гади җөмлә 

төрләре: җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Гади җөмлә төрләре: тулы һәм ким 

җөмләләр. Гади җөмлә төрләре: раслау һәм инкарь җөмләләр. 

Кушма җөмлә төрләре: тезмә һәм иярченле кушма җөмләләр. Теркәгечле һәм 

теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр.  

Күп иярченле кушма җөмлә. Структура һәм мәгънә ягыннан иярченле кушма 

җөмлә төрләре. 

Синтаксис 

һәм 

пуктуация  

Туры һәм кыек сөйләм. Төрле сүзтезмә һәм җөмләләргә синтаксик анализ, 

аларны сөйләмдә дөрес куллану. 

Сөйләмнең сәнгатьлелеген арттыру максатыннан синтаксик синонимнарны 

куллану. 

Татар телендә тыныш билгеләре. Ике нокта, күп нокталар, сызык куелу 

очраклары. Кызыл юл, нокталы өтер, куштырнаклар, җәяләр. 

Пунктуацион-мәгънәви өлеш.Татар теленең пунктуация кагыйдәләре. Татар 

теленең пунктуация кагыйдәләре. Кабатлау. 

Стилистика 

һәм сөйләм 

культурасы 

Сөйләм стильләре (фәнни, рәсми, гади, әдәби, публицистик) һәм аларның 

үзенчәлекләре.  

Аудитория каршында чыгыш ясау: тема сайлау, максат һәм бурычны билгеләү, 

тел-сурәтләү чараларын сайлаганда, тыңлаучыларның кызыксынуларын исәпкә 

алу. 

Телдән һәм язма сөйләм үзенчәлекләре. Төрле жанр һәм стильдәге текстлар 

белән эшләү. Текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

Кабатлау.  

 

Кабатлау. Сузыкларның һәм тартыкларның язылышы, ъ һәм ь билгеләренең 

кулланылышы.Сүзләрнең бергә, аерым һәм сызыкча аша язылу очраклары. 

Кабатлау. Морфемик һәм сүз ясагыч  анализ. Татар телендә тыныш билгеләре 

Кабатлау.  

Сөйләм 

культурасы  

 

Кыскартылган сүзләрне дөрес әйтү. Орфоэпик сүзлекне файдалану.  

Сөйләмдә исем, сыйфат һәм фигыльләрне дөрес куллану. Әдәби сөйләмдә 

исем, сыйфат һәм фигыльләрнең кулланылышын күзәтү. 

Хәзерге татар теленең норматив сүзлекләре (орфоэпик сүзлек, аңлатмалы 

сүзлек, орфографик сүзлек), аларның хәзерге татар әдәби телен үзләштерүдәге 

роле. 

Тел һәм 

мәдәният  

 

Татар халкының тарихы һәм мәдәниятенең, Россиядә яшәүче башка халыклар 

белән бәйләнешенең һәм урынының телдә  чагылышы. Татар сөйләм теленең 

кагыйдәләре һәм үзенчәлекләре. 

Татар сөйләм этикеты. Фольклор һәм әдәби әсәрләрдә, тарихи текстларда туган 

телнең милли-мәдәни берәмлеген билгеләү, лингвистик сүзлек ярдәмендә 

аларның мәгънәсен аңлату.Татар сөйләмә теле кагыйдәләрен укуда һәм 

көндәлек тормышта куллану. 

Тематик планлаштыру 

9 сыйныф 

№ Бүлекләр исеме Сәгатьләр саны 

1 Сөйләм һәм аралашу. 1 

2 Сөйләм эшчәнлеге. 2 

3 Текст. 1 
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4 Телнең функциональ үзенчәлекләре. 1 

5 Тел турында гомуми мәгълүмат. 1 

6 Фонетика һәм графика. 5 

7 Орфоэпия һәм орфография. 3 

8 Лексикология һәм фразеология. 7 

9 Морфемика һәм сүз ясалышы.   4 

10 Морфология. 12 

11 Синтаксис һәм пуктуация. 12 

12 Стилистика һәм сөйләм. 3 

13 Кабатлау. Тест эшләү. 3 

14 Сөйләм культурасы. 3 

15 Тел һәм мәдәният. 2 

16  Контроль диктант (1). Изложение (3). Инша (4)      8 

Барлыгы       68 

2.2.4. Родная литература (татарская) 

5 сыйныф 

Бүлекләр Дәрес темасы, эчтәлек элементлары 

Халык авыз 

иҗаты  

 

Кереш. Татар халкының милли, рухи мәдәниятенең байлыгы буларак  

халык авыз иҗаты. Фольклор әсәрләренең мөһим өлеше буларак 

гомумкешелек кыйммәтләре. Фольклор әсәрләренең шигъри үзенчәлекләре: 

чагыштыру, гәүдәләнеш, метафоралылык , аллегориялелек. 

Халык авыз иҗаты һәм татар халык  фольклоры. Фольклорда дөнья 

картинасы: геройлык, игелек һәмявызлык, тормыш һәм кеше, кеше һәм 

табигать турында күзаллау. 

Фольклор әсәрләренең  узенчәлекләре. Халык авыз иҗаты әсәрләрендә 

образлар системасы. 

  Халык авыз иҗаты.  Фольклор әсәрләрдә чагыштыру, җанландыру, 

метафора, аллегория. 

Халык авыз 

иҗатында 

кыска  жанрлар 

 

Мәкальләр һәм әйтемнәр. Мәкальләрнең килеп чыгышы, идея- тематикасы, 

аларның әһәмияте 

Табышмаклар.Табышмак жанрының тууы, үсүе, халыкның рухи тор-

мышында әһәмиятле роль уйнавы 

Мәзәкләр. Мәзәкләрдәге тапкырлык, юмор 

Мәзәкләр. Мәзәкләрдә кимчелекләрне тәнкыйтьләү, тирән мәгънә, 

хикмәтлелек 

Татар 

фольклорында 

лирик һәм 

лиро-эпик 

жанрлар:җырла

р һәм бәетләр 

Җыр.Халык авыз иҗатында җыр жанры. Татар халык җырларына хас 

үзенчәлекләрХалык җырларының килеп чыгышы.“Кара урман” җырын 

тыңлау, анализлау. («Иске кара урман» җыры). 

Җырларны төркемләү.Җырларны төркемнәргә бүлү. Лирик, тарихи, йола 

җырлары, такмаклар . Озын һәм кыска җырлар.  

Мөнәҗәтләр, аларның үзенчәлекләре 

Бәетләр. Татар фольклорының үзенчәлекле жанры – бәет. Жанр 

формалаштыру алшартлары. Аларның төрләре . 

“Сак-Сок” бәетен уку, анализлау. Дәрестән тыш уку №1  . Халык 

җәүһәрләре.  Н.Исәнбәт “Балалар фольклоры»  китабына күзәтү. 

Б.с.ү. Сочинение. “Сак-сок” бәетендә тасвирланган халык акылы һәм синең 

үз нәтиҗәләрең” 

Татар 

фольклорында 

эпик жанрлар: 

легендалар һәм 

риваятьләр   

Татар фольклорының эпик жанрлары турында төшенчә 

Татар фольклорының эпик жанрлары: риваятьләр һәм  легендалар турында 

төшенчә 

Татар “Зөһрә кыз “ легендасын уку һәм анализлау 
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фольклорында 

эпик жанрлар: 

легендалар һәм 

риваятьләр  

“Шәһәр нигә Казан дип аталган” легендасын уку һәм анализлау 

Риваять, легендаларның аермалы һәм охшаш яклары. 

Риваятьләр  һәм легендалар уку һәм аларны анализлау. 

Татар халык 

әкиятләре(1-4 

сыйыфларда 

үткәнне 

кабатлау)  

Әкият  турында төшенчә бирү. Әкият төрләре. 

Тылсымлы әкиятләр.“Акбүре” әкиятенең I бүлеген уку, анализлау 

“Акбүре” әкиятенең 2 бүлеген уку, анализлау 

“Акбүре”әкиятендә образлар системасы. 

Әкият геройларын өйрәнү, аларга бәя бирү 

“Акбүре”әкиятендә образлар  системасы. Йомгаклау. 

Көнкүреш әкиятләре 

Хайваннар турында әкиятләр 

Фольклор әсәрләренең поэтикасы(аерым детальләрдә фантастик яки 

мифологик сюжет, тормышчанлык, кабатлау, гипербола, литота,каршы 

кую( антоним) алымнарын куллану) 

Хайваннар турында  әкият сәхнәләштерү. “Төлке һәм торна” әкиятен 

сәхнәләштерү 

Б.с.ү. Әкият язу 

Героик эпос. 

Дастан 

жанрының 

характерлы 

билгеләре  

Героик эпос турында төшенчә. 

Дастан турында төшенчә. 

Алыплар турында дастаннар 

Тарихи дастаннар 

Дастаннар уку һәм аларны анализлау. 

Әкият геройлары  белән дастан геройлары  

Татар халык 

авыз иҗаты 

һәм башка 

халыклар 

фольклорының 

аваздашлыгы 

һәм аермалары  

Татар халык авыз иҗаты һәм башка халыклар фольклорының аваздашлыгы 

һәм аермалары. Татар халык авыз иҗатын  башка халыклар фольклоры 

белән чагыштыру 

 

Әдәбиятның барлыкка килүе.Татар әдәбиятының  фольклор һәм ислам 

мифологиясе белән бәйләнеше 

Ф. Әмирханнын “Ай өстендәге Зөһрә кыз” хикәясен уку. Игелек һәм 

явызлык гәүдәләндерү. 

 Ф. Әмирханнын “Ай өстендәге Зөһрә кыз” хикәяседә персонажлар 

системасы. Бара торган вакыйгаларга автор аңлатмалары 

Фольклор һәм 

әдәби әкият  

Фольклор һәм әдәби әкият .Сәнгать уйдырмалары (вымысел).Әдәби 

әкиятләр. Аларның халык авыз иҗатына нигезләнеп иҗат ителүе 

Г.Тукай .“Шүрәле” поэмасын уку. 

Г.Тукай .“Шүрәле”  поэмасын анализлау, автор идеясын һәм мотивын 

билгеләү 

Г.Тукай .“Шүрәле” поэмасын  татар халык әкияте  белән чагыштыру. Троп 

турында төшенчә бирү. “Шүрәле” поэмасына отзыв (бәя) язу 

Татар халык әкиятләрен Г.Тукай язган вариантлар белән чагыштыру. ( 

“Кәҗә белән Сарык” әкияте). Дәрестән тыш уку №3.  Әдәби әкиятләр. 

“Кошларда да кеше язмышлары” Җ. Тәрҗеманов “Тукран малае Шуктуган” 

Б.с.ү. Сочинение. Әдәби әкиятләрдә табигать һәм кеше образларына 

салынган фикерләр, нәтиҗәләр (өйрәнгән әсәрләр мисалында) .  

Г.Тукайның 

романтик 

шигырьләрендә 

туган җиргә 

дан җырлау  

.Г. Тукай. “Пар ат” шигырен уку. Казанга сәфәрне әкияти рәвештә торгызу. 

Казан һәм туган җир мифологиясе. 

Г. Тукай. “Пар ат” шигырен анализлау.Г.Тукайның романтик шигырендә 

туган җиргә дан  җырлау. 

Г. Тукайнын “Пар ат”шигыре.Шигырьдә      лексик һәм фонетик нәфис сүз 

чаралары. 

Г. Тукай.“Туганҗиремә” шигырен уку. Шигырьдә      лексик һәм фонетик 

нәфис сүз чаралары. 
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Г. Тукай.“Туганҗиремә” шигырен анализлау. Г.Тукайның романтик 

шигырендә туган җиргә дан  җырлау. 

М.Гафури  

“Сарыкны кем 

ашаган?” 

мәсәле  

Мәсәл турында төшенчә. Мәсәл жанры.Мәсәлдә аллегорик образлар 

М.Гафури  

“Сарыкны кем 

ашаган?” 

мәсәле  

М.Гафури  “Сарыкны кем ашаган?” мәсәлен уку 

М.Гафури  “Сарыкны кем ашаган?” мәсәлен анализлау. Образлар. 

М.Гафури  “Сарыкны кем ашаган?” мәсәленә аннотация язу   

Ш.Галиев.  Ш.Галиев. “Һәркем әйтә дөресен” шигырен уку 

Ш.Галиев. “Һәркем әйтә дөресен” шигырен анализлау 

Ш.Галиев шигырләрендә юмор. 

Балалар әдәбияты. Юмор һәм сатира турында төшенчә бирү 

Ф.Яруллин  Ф.Яруллин “Сез иң гүзәл кеше икәнсез” шигырен уку  

Ф.Яруллин “Сез иң гүзәл кеше икәнсез” шигырен анализлау 

Лирик герой  образы. 

Шигырь, строфа, ритм, рифма, шигырь төзелеше төшенчәләре. Ф.Яруллин  

шигырьләрендә ритм, рифманы билгеләү 

Ф.Яруллин  шигырендә сурәтләү чаралары ярдәмендә лирик герой бирлеше. 

Шигырь язып карау 

5 нче 

сыйныфта 

өйрәнгәнәрне 

 каба

тлау һәм 

гомумиләштер

ү 

5 нче сыйныфта өйрәнгән әдәбият теориясе материалларын кабатлау.  

Сочинениягә әзерлек. Язма эшләрне караламада редакцияләү 

“Минем туган җирем” дигән темага  контроль сочинение . 

Сочинениеләрне анализлау.Хаталар өстендә эш.  

Кабатлау. 5 нче сыйныфта өйрәнгән әсәрләргә бәя, аннотация язу 

күнегүләре. 

Кабатлау. 5 нче сыйныфта өйрәнгән әсәрләргә рецензия язу күнегүләре. 

“Фольклор һәм әдәби әкият” бүлеген кабатлау 

Вакытлы матбугат басмалары.  Дәрестән тыш уку №4.  

Балалар өчен чыгарылган газета журналларга күзәтү ясау 

Тематик планлаштыру 

5 сыйныф 

 

Бүлекләр исеме             Сәгатьләр 

саны  

Халык авыз иҗаты 4  

Кыска фольклор жанрлары 4  

Татар фольклорының лирик һәм лиро-эпик жанрлары: җырлар һәм 

бәетләр 

6  

Татар фольклорының эпик жанрлары 6  

Татар халык әкиятләре 10  

Героик эпос 6  

Татар халык авыз иҗаты һәм башка халыклар фольклорының 

аваздашлыгы һәм аермалары 

4  

Фольклор һәм әдәби әкият 6  

Габдулла Тукай 5  

М.Гафури 4  

Ш.Галиев 4  

Ф.Яруллин 4  

Кабатлау 7  

 

 70 

6 сыйныф 
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Бүлекләр Дәрес темасы, эчтәлек элементлары 

Фольклорн

ың эпик 

жанрлары

н кабатлау  

Бәетләр. 

Әкиятләр. 

Риваять. 

Легендалар. Метафора, аллегория. 

Мифлар Дөньяны үзләштерүнең беренче баскычы буларак мифология. Мифларның барлыкка 

килүе. 

Мифлар белән танышу. 

«Алып кешеләр» мифы. Уку һәм фикер алышу. 

«Җил иясе җил чыгара» мифы. Уку һәм анализлау. 

Дөнья халыклары тудырган мифлар  һәм татар халкы иҗат иткән мифлар. 

Мифларны классификацияләү. 

Әдәбиятта 

мифологик 

һәм дини 

сюжетларн

ың үсеше . 

Каюм Насыриның (1825-1902) әдәби һәм фәнни эшчәнлеге. Фольклор, этнография, 

әдәбият, татарлар тарихы. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. Әсәрнең язылу тарихы. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. «Гыйлем эстәп, ерак юлга» бүлеген уку. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. «Әбүгалисина Мисыр шәһәрендә», 

«Әбелхарисның Багдад патшасында хезмәте» бүлекләрен уку. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. «Әбелхарисның Мисырга килүе һәм 

Әбүгалисинага каршы көрәше», «Комсызлык бәласе» бүлекләрен уку. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. «Сарай һаман тынычланмады», «Әбүгалисина – 

патша сараенда» бүлекләрен уку. 

Әдәбиятта 

мифологик 

һәм дини 

сюжетларн

ың үсеше   

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте. «Әбелхарис патша алдында үзен акламакчы 

була», «Хәлвәфрүшнең патша кызына өйләнүе» бүлекләрен уку. 

К. Насыйри  «Әбүгалисина»  повесте.Әсәрдә фантастик сюжет һәм мәгърифәтчелек 

идеяләре. Татарларда   мәгърифәтчелек хәрәкәте. Аңлы-белемле, мәгърифәтле шәхес 

концепциясе, аның бирелеш үзенчәлекләре. 

Фикер алышу өчен тема: Әбүгалисина образы – тарихи  персонаж, әкиятигерой 

якимәгърифәтчелек идеалымы? 

К.Насыйриның “Әбүгалисина” әсәре буенча инша язу. 

Фольклор 

жанрлары

ның 

әдәбиятка 

күчүе: 

шартлылы

к  

Г. Рәхим «Яз әкиятләре» . Автор турында мәгълүмат.  

Г. Рәхим «Яз әкиятләре» . Әсәрнең эчтәлеге белән танышу. 

Аллегорик образлылык. Персонаж исеменнән сөйләү. 

Мөһим кешелек сыйфаты буларак, риясызлык. Эпик жанр - хикәя.Образ, символ, 

деталь, аллегория. Табигать образы, әйбер образы. Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен 

эчтәлек, контекст. 

Галимҗан 

Ибраһимов

«Алмачуар

»  

хикәясе  

Г.Ибраһимов «Алмачуар» хикәясе. Авыл тормышы, гаилә, яшәеш, гореф-гадәтләргә 

мәдхия җырлау. 

Г.Ибраһимов «Алмачуар» хикәясе. Образлар системасы. Алмачур образы. 

Г.Ибраһимов «Алмачуар» хикәясе. Кечкенә геройның атка булган мәхәббәте. 

Хикәяләүче малай һәм автор образларының функциясе.  

Г.Ибраһимов «Алмачуар» хикәясе Этнографик детальләр һәм материаллар. Татар 

авылы образы. 

Г.Ибраһимов «Алмачуар» хикәясе. Тел-сурәтләү чараларын табу һәм тексттагы 

функциясен билгеләү. 

«Алмачуар» повестеннан өзекне яттан сөйләү. 

Габдулла 

Тукай. 

Автобиогр

афик 

повесть 

«Исемдә 

калганнар»  

Г.Тукай. «Исемдә калганнар». Язучы һәм аның иҗаты турында гомуми мәгълүмат. 

Г.Тукай. «Исемдә калганнар». Әсәрнең язылу тарихы. Автобиографик әсәр. 

Г.Тукай. «Исемдә калганнар».Хикәяләүче образы: кечкенә  Апуш һәм шагыйрь Тукай. 

Г.Тукай. «Исемдә калганнар». Характер. Истәлекләр, шартлылык, уйлап табу.  

Б.С.Ү. Г.Тукайның «Исемдә калганнар»әсәре буенча инша язу. 

Д.Т.У. И.Гази. «Кояш артыннан киткән тургай». 

Рабит Р.Батулла «Имче». Автор, аның иҗаты турында мәгълүмат. 
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Батулла«И

мче»  

Р.Батулла «Имче». Тукайның балачагы турында тарихи сюжет. 

Р.Батулла «Чагыр». Тукайның Апушы һәм Батулла герое арасында уртаклыклар һәм 

аермалар. 

Р.Батулла «Көчек». Тарихи ситуация тудыру алымнары. Хикәяләү үзенчәлекләре. 

Б.С.Ү. Р.Батулла «Имче». Татар әдәбияты һәм сәнгатендә Тукай образы.Әңгәмә, фикер 

алышу. 

Б.С.Ү.  Татар әдәбияты һәм сәнгатендә Тукай образы. Фильм карау. 

Комик 

образлар  

Г.Камал “Беренче театр” Г. Камал татар драматургиясенә нигез 

салучы, театр сәнгатенә зур өлеш керткән шәхес. 

Г.Камал “Беренче театр” Катнашучыларның характер-сыйфатлары. 

Г.Камал “Беренче театр”. Көлке тудыручы ситуацияләр, комик чаралар. 

Г.Камал “Беренче театр” Мәгърифәтчелек идеяләре. 

Г.Камалның “Беренче театр” әсәрендә төп конфликтлар. 

Г. Камалның “Беренче театр”әсәре буенча инша язу. 

Лирик хис- 

кичерешле 

образлар  

Дәрдемәнднең тормышы һәм иҗаты. «Видагъ» шигыре. 

Дәрдемәнд. «Видагъ» шигыре. Лирик  текстның эчтәлеге, лирик герой, хис-

кичерешләр.Лирик геройның туган иленә мөнәсәбәтен чагылдыруда табигать образы. 

Пейзаж лирикасында фәлсәфи мәгънә, символика 

Дәрдемәнд. “Каләмгә хитаб” шигыре. 

 Әдәбият    белеме Дәрдемәнд турында. 

Сәгыйть  

Рәмиев  

С.Рәмиевнең тормыш  юлы һәм иҗаты. 

С.Рәмиевнең «Уку» шигыре. Мәгърифәтчелек мотивы. Автор  образы. Гражданлык 

лирикасы. 

Д.Т.У. С.Рәмиевнең “Авыл”, “Мин” шигырьләре. 

Әдәбият    белеме С. Рәмиев турында. 

Һади  

Такташ  

Һ. Такташның тормыш юлы һәм иҗаты. 

Һ. Такташның «Пи-би-бип». Туган  як табигате образы. 

Һ. Такташның «Пи-би-би-бип»шигырен С. Рәмиевнең “Авыл” шигыре белән 

чагыштырып анализлау.  

Такташка хат. Иҗади эш. 

Муса  

Җәлил 

«Сандугач 

һәм 

чишмә» . 

М. Җәлил «Сандугач һәм чишмә». Баллада жанры. 

М. Җәлил «Сандугач һәм чишмә».  

М. Җәлил «Сандугач һәм чишмә». Шартлылык, аллегория. 

Д.Т.У. М.Җәлил «Бакчачы турында баллада». 

6 нчы 

сыйныфта 

өйрәнгәнн

әрне 

кабатлау 

һәм 

гомумилә

штерү  

 Тема:  Әдәби әсәр. Образлар системасы. 

Әдәби алымнар, тел-сурәтләү чаралары.  

Д.Т.У. Ф.Яруллин. “Урман әкияте” хикәясе. 

Тема: Лирик әсәрне анализлау Әдәби алымнар: кабатлау, янә-шәлек, каршы кую. 

Тема: Тел-стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һәм троплар) 

Б.С.Ү. Контроль сочинение язу 

Б.С.Ү. Хаталар өстендә эш. Ел буена үтелгән материалны гомумиләштереп кабатлау. 

 

Тематик планлаштыру 

6 сыйныф 

Бүлекләр исеме             Сәгатьләр 

саны  

Фольклорның эпик жанрларын кабатлау 4 

Мифлар 2 

Әдәбиятта мифик һәм дини сюжетларның үсеше 10 

Фольклор жанрларының әдәби җанрларга күчүе 4 

Г.Ибраһимов 6 

Г.Тукай 6 

Р. Батулла “Имче” 6 

Комик образлар 6 
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Лирик-эмоциональ образлар 4 

С. Рәмиев “Уку” 4 

Һ. Такташ 4 

Муса Җәлил 4 

Кабатлау 6 

7 сыйныф 

Бүлекләр  

Дәрес темасы, эчтәлек элементлары 

Кабатлау: 

образлар 

системасы, 

деталь һәм 

образ  

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау. Лирика. 

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау.Образлар системасы. 

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау.  Табигать образлары. 

Алдагы сыйныфларда үткәннәрне кабатлау. Әдәби образ. 

«Идегәй» 

дастанының 

кыскача 

эчтәлеге, 

проблематикас

ы, төп 

героилары һәм 

сәнгатьчә 

үзенчәлеге. 

«Идегәй» дастаны. Халык авыз иҗаты.Дастан. 

«Идегәй» дастаны. Проблематика. 

«Идегәй» дастаны. Төп геройлар. 

«Идегәй» дастаны. Әсәрнең эчтәлеге, сәнгатьчә үзенчәлеге. 

«Идегәй» дастаныны.  Төп геройга характеристика. 

«Идегәй» дастаныны. Фикер алышу өчен тема. Дастан каһарманнары: 

милли һәм гомумкешелек сыйфатлары. 

Матур 

әдәбиятның 

эпик төре. 

Эпик жанрлар.  

Н.Думави “Яшь ана” хикәясе. Матур әдәбиятның эпик төре. 

Н.Думави “Яшь ана” хикәясе. Эпик жанрлар. 

Н.Думави. «Яшь ана» хикәясе. Хикәя жанры. 

Н.Думави. «Яшь ана» хикәясе.Кыз һәм үги ана мөнәсәбәтләренең татар 

әдәбияты өчен традицион булмаган сюжеты. 

Н.Думави. «Яшь ана» хикәясе. Үги ана образына салынган мәгънәви 

басым. 

Н.Думави. «Яшь ана» хикәясе. Әсәр теле һәм интонациясенең 

үзенчәлеге. 

Повесть 

жанры. 

Ш.Камал. (8 

сәг.) 

Ш.Камал «Акчарлаклар» повесте. Чит җирдә бәхет эзләргә мәжбүр 

булу проблемасы. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Чит җирдә бәхет эзләргә мәжбүр 

булу проблемасы. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Драматизм. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Драматизм. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Сәнгатьле сөйләм: хикәяләү. 

 Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Сәнгатьле сөйләм: диалог. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. Сәнгатьле сөйләм: монолог. 

Ш.Камал. «Акчарлаклар» повесте. БСҮ. Сочинение. «Канатсыз 

акчарлаклар» 

Повесть 

жанры. 

Ә.Еники.  

 

Ә.Еникинең тормыш юлы һәм иҗатына күзәтү. «Әйтелмәгән васыять» 

хикәясе. Әдәби әсәрдәге образлылык.1 нче бүлек. 

Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» хикәясе. Пейзаж картинасы.  

Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» хикәясе.Персонаж.Характер.Тип. 

Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» хикәясе. Акъәби образы.  

Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» хикәясе. Проблема төшенчәсе. 

Ә.Еники. «Әйтелмәгән васыять» хикәясе. Акъәбинең балаларына ачык 

хат (әдәби анализ элементлары белән сочинение язу) 

Повесть 

жанры. М. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Повесть жанры. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Лирик чигенүләр. 
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Мәһдиев  М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Татар прозасында 

лиризм. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Татар прозасында 

орнаментализм. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Әдәбият үсешенең 

төрле чорларында мотивларның кабатлануы. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. Әдәбият үсешенең 

төрле чорларында темаларның кабатлануы. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. XX гасыр башы, татар 

әдәбиятында милләт язмышы мотивы. 

М.Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары”. XX гасырның икенче 

яртысы татар әдәбиятында милләт язмышы мотивы. 

Әдәбиятның 

лирик төре. 

Лирика һәм 

лиро-эпика. Г. 

Тукай   

 Г. Тукай “Милләтә”. Әдәбиятның лирик төре. Лирика һәм лиро-эпика. 

Г. Тукай “Милләтә”. Шигырьнең диалогка корылганлыгы. Милләткә 

эндәшү, үз халкыңа мәхәббәтне ассызыклау. 

Г. Тукай “Милләтә”. Лирика, гражданлык лирикасы. Фикерләшү өчен 

тема: “Г. Тукай иҗатында милләт язмышы темасы”. 

С.Хәким.  С. Хәким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» Тел–стиль чаралары (лексик, 

стилистик, фонетик чаралар һәм троплар) 

С. Хәким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» Туган як образын мифлаш тыру. 

Лиризм һәм өлкән буын шагыйрьләр иҗатында сәнгать, әдәбият, тарихи 

тәҗри-бәне социаль-фәлсәфи яктан аңлау. 

С. Хәким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» Лириканы психологик детальләр 

белән тутыландыру. С.Хәкимнең “күңел” лирикасы. 

Драматик 

жанрлар. 

Әдәбиятның 

драматик 

жанрлары. 

Г.Исхакый  

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Драматик жанрлар.  

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Әдәбиятның драматик жанрлары. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Татарларда драматик төрнең барлыкка килү 

тарихы. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. XX гасыр башы татар җәмгыятендә туган 

комик ситуацияләр-не сүрәтләү: аерым кешеләрнең,  рус, европа 

дөньясының тышкы атрибутларын үзендә булдырып,  белемле, затлы  

булып күренергә тырышуы, үз тамырлары һәм телләреннән ваз 

кичүләре. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Сатира. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Ирония. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Әсәрдән драматик жанр һәм комедик жанр 

билгеләрен табу. 

Г. Исхакый “Җан Баевич”. Төп геройга характеристика. 

Ш.Хөсәенов  Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Эчтәлек һәм форма. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Социаль-этик проблематика. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Образ. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Символ.  

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Архетип. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Прозада “критик юнәлеш” формалашу. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. Драматургиядә “критик юнәлеш” формалашу. 

Ш.Хөсәенов“Әни килде”. “Әнием – бәгърем” темасына сочинение язу. 

Татар 

әдәбиятында 

бәхет мотивы. 

Г. Сабитов  

Г. Сабитов “Тәүге токлану”.  Хикәянең сюжеты, авыл тормышы 

күренешләре. 

Г. Сабитов “Тәүге токлану”.  Татар әдәбиятында бәхет мотивы. 

Көнләшү чагылышы нәтиҗәсе буларак конфликт. 

Г. Сабитов “Тәүге токлану”.  Балачак һәм үткәннәрне сагыну 

(ностальгия). Сөйләүче малай һәм автор хикәяләүче. Вакыйга, подтекст, 

контекст. Алтын балык, ак болытлар символы. Фикерләшү өчен тема. “ 

Нәрсә ул бәхет?” 

Г. Гыйльманов  Г. Гыйльманов “Язмышның туган көне”. Әсәрдә сурәтләнгән дөнья.   
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Г. Гыйльманов “Язмышның туган көне”. Пейзаж, портрет. 

Психологизм. 

Г. Гыйльманов “Язмышның туган көне”. Әдәби әсәрдә урын һәм вакыт, 

хронотоп. Фикерләшү өчен тема. “Могҗиза көтү тойгысы сезгә 

танышмы?” 

7 нче 

сыйныфта 

үтелгәннәрне 

кабатлау һәм 

гомумиләштер

ү  

XX гасырның икенче яртысы әдәбиятын кабатлау, гомумиләштерү. 

XX гасырның икенче яртысында әдәбиятта булган үзгәрешләрне 

күзәтеп, язмача, киңәйтелгән чыгыш әзерләү. 

Контроль сочинение язу (Л.Фәттаховның “Сабантуй” картинасы 

буенча) 

Язма эшне гомуми тикшерү, хаталар өстендә эш. 

Тематик планлаштыру 

7 сыйныф 

 

Бүлекләр исеме             Сәгатьләр 

саны  

Кабатлау 
4 

«Идегәй» дастаны 6 

Матур әдәбиятнең эпик төре.Эпик жанрлар 6 

Повесть жанры. Ш.Камал 8 

Повесть жанры . Ә.Еники 6 

Повесть жанры . М. Мәһдиев “Без – кырык беренче ел балалары” 

 
8 

Әдәбиятның лирик төре. Лирика һәм лиро-эпика. Г. Тукай “Милләтә” 3 

С.Хәким 

 
3 

Драматик жанрлар 8 

Ш.Хөсәенов 8 

Татар әдәбиятында бәхет мотивы. Г. Сабитов 3 

Г. Гыйльм 3 

Кабатлау 4 

70 

 

8 сыйныф 

Бүлекләр Дәрес темасы, эчтәлек элементлары 

Кабатлау:Мат

ур 

әдәбиятның 

лирик,эпик 

һәм драматик 

төрләре  

Кабатлау.Матур әдәбиятның лирик һәм эпик төрләре. 

Кабатлау. Матур әдәбиятның драматик төре. 

Матур 

әдәбиятта 

үгет-нәсыйхәт 

бирү.Казан 

ханлыгы 

чорында татар 

әдәбияты 

Матур әдәбиятта үгет-нәсихәт бирү.Казан ханлыгы чорында татар әдәбияты. 

Мөхәммәт Әмин, Колшәриф,Өмми Камал иҗатлары. 

Мөхәммәдьяр иҗатында гуманлылык мотивлары. “Нәсыйхәт” шигыре. 

Муса Акъегет 

иҗатына 

кыскача 

Муса Акъегет “Хисаметдин менла” повесте. 

Белемле,әхлаклы,мәрхәмәтле,тәрбияле,һөнәрле булу. Бу сыйфатларның 

Хисаметдиндә туплануы. 
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күзәтү  Муса Акъегет “Хисаметдин менла” повесте буенча сочинение язу. 

Мәҗит 

Гафури 

иҗатына 

күзәтү 

Мәҗит Гафуриның “Нәсыйхәт” шигыре. 

20 нче гасыр башында шагыйрь иҗатында яхшылык һәм яманлык темасы. 

Шагыйрь иҗатында традицияләр һәм яңалыклар. Автор позициясеннән чыгып, 

Мөхәммәдьярның “Нәсыйхәт” шигыре белән чагыштыру. 

20 нче гасыр 

башы 

әдәбиятында 

психологизм.

Шәриф 

Камалның 

тормыш юлы 

һәм иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

20 нче гасыр башы әдәбиятында психологизм.Шәриф Камалның тормыш 

юлын искә төшерү. 

Шәриф Камал “Буранда” хикәясе. 

Шәриф Камал “Буранда” хикәясе. Әсәрдә хисләр җыелмасы. 

Шәриф Камал “Буранда” хикәясе. Әсәрнең композициясе. 

Фатих 

Әмирхан 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Фатих Әмирханның “Бер хәрабәдә” хикәясе . Нәсер жанры.  

Фатих Әмирханның “Бер хәрабәдә” хикәясе . Хикәяләүче образы, аның эчке 

кичерешләре. 

Фатих 

Әмирхан 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Фатих Әмирханның “Бер хәрабәдә” хикәясе. Символ,кабатлаулар, текстның 

музыкаль бизәлеше 

Фатих Әмирханның “Бер хәрабәдә” хикәясе.Геройларның исемнәре, 

психологизм төрләрен билгеләү. 

Татар 

әдәбиятында 

романтик 

стиль. Фәтхи 

Бурнаш 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү. 

Татар әдәбиятында романтик стиль. Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә”. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә”. Трагедия жанры. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясе. Урта гасыр әсәрләрендә  романтик 

сюжет. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясе. Әсәрдә мәхәббәт һәм мәкер темасы. 
Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясе. Әсәрдә мәхәббәт һәм мәкер темасы. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясе. Конфликтны билгеләү. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясе. Язучы стилен билгеләү. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә”трагедиясе. Әсәрнең идеясен, пафосын билгеләү. 

Фәтхи Бурнаш “Таһир-Зөһрә” трагедиясен йомгаклау.Әсәрнең стиль үзенчәлекләре. 

ДТУ. Мәдинә Маликова “Чәчкә балы”. Тема: “Кеше булып кал!” 

Һади Такташның “Алсу” поэмасы. Үз чорының кичерешләрен,каршылыкларын 

чагылдырган шагыйрь, прозаик, драматург буларак тормышы, иҗаты белән 

таныштыру. 

Һади Такташның “Алсу” поэмасы. Поэма жанры. 

Һади Такташның “Алсу” поэмасы. Поэмада романтик геройның сурәтләнеше.  

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар” повесте. Язучының тормыш юлы турында 

мәгълүмат бирү. 

Гадел Кутуй 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар” повесте. Әсәрнең романтик 

сюжетка корылган булуы. 

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар” повесте. Композиция: тышкы һәм 

эчке корылыш. 

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар”повесте. Тема, проблема,идея, 

пафос.  

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар”повесте. Әсәрне йомгаклау.  

Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар”повесте буенча сочинение язу  

“Гадел Кутуйның “Тапшырылмаган хатлар”повестенда мәхәббәт-гаилә 

проблемасының хәл ителеше”. 

Кәрим 

Тинчурин 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар” драмасы. Авторның тормыш юлы 

турында мәгълүмат бирү. 
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иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар” драмасы. Әсәр исеменең 

афоризмлылыгы. 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар”әсәрендә мәхәббәт темасы. 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар”әсәре. Фаҗигале драма жанрында 

язылган әсәрнең сюжет- композициясен ачыклау. 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар”әсәре. Кеше бәхете темасының 

бирелеше, драманың проблема, идеясен билгеләү. 

Кәрим Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар”драмасы.Төп образларга 

характеристика бирү, сәнгатьчә эшләнешен өйрәнү.  

Татар 

әдәбиятында 

патриотлылы

к. Фатих 

Кәрим 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Татар әдәбиятында патриотлылык. Фатих Кәрим иҗаты. 

Фатих Кәрим “Сибәли дә сибәли” шигыре. Бөек Ватан сугышы чоры 

поэзиясендә патриотлылык темасы. 

Фатих Кәрим “Сибәли дә сибәли” шигырен анализлау. 

Фатих Кәрим “Сибәли дә сибәли” шигырендә геройны сугыш фаҗигасен 

тасвирлаган табигать күренешләре аша тасвирлау. ДТУ.Татар әдәбиятында 

шагыйрәләр иҗаты: Л.Шагыйрҗан, Э.Мөэминова, Н.Сафина, Р.Вәлиева, 

Б.Рәхимова, Э.Шәрифуллина, А. Минһаҗева. Шагыйрәләр иҗатын өйрәнеп, 

проектлар яклау дәресе. 

Фәнис 

Яруллинның 

тормышы, 

иҗатына  

кыскача 

күзәтү 

Фәнис Яруллинның тормышы, иҗаты турында мәгълүмат бирү. “Җилкәннәр 

җилдә сынала” повесте. 

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте. “Җилкәннәр җилдә 

сынала” повестеның- автобиографик повесть булуы.  

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте. “Җилкәннәр җилдә 

сынала” повесте. Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. 

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте.Фәнияр образына 

характеристика. 

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте.Фәниярнең язмыш 

сынауларына каршы бара алуы һәм аны җиңүе.  

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” повесте.Тема, проблема, идея, 

 пафос. Әсәрне йомгаклау. 

БСҮ. Фәнис Яруллинның “Җилкәннәр җилдә сынала”әсәре буенча сочинение 

язу.  

Фәнис 

Яруллинның 

тормышы, 

иҗатына  

кыскача 

күзәтү 

Ф.Яруллин иҗаты буенча  сочинениене язу “Җилкәннәр җилдә, кеше 

тормышта сынала” 

Равил 

Фәйзуллин 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү  

Равил Фәйзуллин иҗаты. Шагыйрьнең тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. 

Равил Фәйзуллин “Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...” шигыре. 

Шагыйрьнең яңача ритмика,рифма, образлар системасы тудыруы. 

Татар 

әдәбиятында 

тормыш 

фәлсәфәсе. 

Туфан 

Миңнуллин 

иҗатына 

кыскача 

күзәтү 

Татар әдәбиятында тормыш фәлсәфәсе. Туфан Миңнуллинның “Әлдермештән 

Әлмәндәр”әсәре. Драматургның тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. 

Туфан Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр”моңсу комедиясе. Драма 

әсәрләренә анализ ясау үзенчәлекләре.  

Әдәбиятта “көчле кеше” образы, аның үлемне дә җиңә алуы. 

 Туфан Миңнуллинның “Әлдермештән Әлмәндәр” әсәре буенча сочинение язу  

Мөдәррис 

Әгъләмов 

иҗатына 

Мөдәррис Әгъләмовның “Каеннар булсаң иде” шигыре. Шагыйрьнең тормыш 

юлы, иҗаты белән таныштыру. 

Мөдәррис Әгъләмовның “Каеннар булсаң иде” шигыре. Кешене данлау, 
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кыскача 

күзәтү 

зурлау темасының бирелеше. 

Мөдәррис Әгъләмовның “Учак урыннары” шигыре. Шигырьдә “тарихи 

истәлекләр” проблемасының яктыртылышы. 

Мөдәррис Әгъләмовның “Учак урыннары” шигыре. Шагыйрь иҗатында 

жанрлар төрлелеге, стиль үзенчәлекләре. 

8 нче 

сыйныфта 

өйрәнгәннәрн

е кабатлау 

һәм 

гомумиләште

рү  

Ел буена үтелгән материалларны гомумиләштереп кабатлау. Матур әдәбиятта 

үгет-нәсихәт бирү. 

Ел буена үтелгән материалларны гомумиләштереп кабатлау. 20 нче гасыр 

башы әдәбиятында психологизм. 

Ел буена үтелгән материалларны гомумиләштереп кабатлау. Татар 

әдәбиятында романтик стиль . Контроль сочинение язуга әзерлек. 

Контроль сочинение. Үзеңә ошаган язучы яки шагыйрь иҗаты буенча фикер-

карашларга, хис-кичерешләргә нигезләнеп сочинение язу. 

Язма эшләргә гомуми анализ ясау. Татар әдәбиятында тормыш фәлсәфәсе. 

Ел буена үтелгән материалларны гомумиләштереп кабатлау. Татар 

әдәбиятында патриотлылык. 

ДТУ. Фәүзия Бәйрәмованың “Кыңгырау” әсәре. Тема: “Ә шулай да бер 

борылып багу гөнаһ түгел үткән заманнарга...” 

 

 

Тематик планлаштыру 

8 сыйныф 

Бүлекләр исеме             Сәгатьләр саны  

Кабатлау 
2 

Матур әдәбиятта үгет-нәсыйхәт бирү. Казан ханлыгы чоры татар 

әдәбиятына гомуми характеристика 
3 

Белемле һәм гыйлемле кеше концепциясе, аны сүрәтләү 

үзенчәлекләре 
2 

Мәҗит Гафуриның “Нәсыйхәт” шигыре 3 

Әдәбиятты психологизм.Шәриф Камал “Буранда” 4 

Фатих Әмирханның “Бер хәрабәдә” хикәясе  4 

Татар әдәбиятында романтик стиль 8 

Һади Такташның “Алсу”  3 

Гадел Кутуй“Тапшырылмаган хатлар” 6 

Кәрим Тинчурин“Сүнгән йолдызлар” 6 

Татар әдәбиятында патриотлылык. Фатих Кәрим 
4 

Фәнис Яруллин “Җилкәннәр җилдә сынала” 8 

Равил Фәйзуллин “Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...” шигыре 2 

Татар әдәбиятында тормыш фәлсәфәсе.Туфан Миңнуллин 4 

Мөдәррис Әгъләмовның “Каеннар булсаң иде” шигыре 4 

Кабатлау 4 

9 сыйныф 

 

Бүлекләр Дәрес темасы, эчтәлек элементлары 

Сәнгать төре 

буларак әдәбият 

Сәнгать төре буларак әдәбият. Сәнгатьнең табигате. Әдәбиятның башка 

сәнгать төрләре арасында урыны.  

Сүз сәнгатендә  тормышның әдәби чагылышы. Әдәбиятның тормышны   һәм 

кешенең бай рухи дөньясын танып белүгә хезмәт итүе.  Әдәбиятның  әхлакый  

һәм  эстетик  яктан кешегә йогынтысы 
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Борынгы, урта 

гасырлар 

гомумтөрки 

әдәбият  

Борынгы, урта гасырлар гомумтөрки әдәбият. Төрки халыклар, татарларның 

борынгы бабалары турында тарихи-әдәби        мәгълуматлар. Борынгы, урта 

гасырлар төрки-татар әдәбиятының үсеш этаплары.  

Татар әдәбиятының бер өлеше буларак гомумтөрки әдәбияты һәм 

фольклоры. Орхон-Енисей истәлекләре. Аларда борынгы төрки 

халыкларының тарихы, ышануы, әдәби фикерләү үзенчәлекләренең 

чагылышы. 

Борынгы төрки фольклорын һәм язма әдәбиятын өйрәнү чыганагы буларак 

М.Кашгариның “Диване лөгат эт-төрк” әсәре. Й.Баласагунлы 

“Котадгубелек”–төрки халыкларының беренче классик поэмасы. 

XII-XIII гасырларда Болгар-татар әдәбияты. К.Гали “Кыйссаи Йосыф”-кеше 

хисләренең бөеклеге, матурлык, зирәклек гимны.Татар әдәбиятында Яңарыш 

чоры буларак   

Алтын Урда әдәбияты . Котб, Сәиф Сараи, Хәрәзми иҗаты. Төрки-татар 

әдәбиятында суфичылык юнәлеше. 

Казан ханлыгы чоры әдәбиятына гомуми бәяләмә.Казан ханлыгының рус 

дәүләтенә кушылуы. М.Колыйның фәлсәфи-дидактик хикмәтләрендә татар 

җәмгыятенең кризис хәленең чагылуы. 

XIX гасыр татар 

әдәбияты 

XIX гасыр татар әдәбияты.  

Г.Курсави, И.Хәлфин, К Насыйри, Ш.Мәрҗәни, Х.Фәизханов, 

И.Гаспринскийның мәгърифәтчелек эшчәнлеге. 

Татар реалистик прозасы формалашу. 

Г.Кандалый, Акмулла иҗатында реалистик поэзия формалашу. 

Әдәбиятта яңа 

төрләр һәм  

жанрлар 

барлыкка килү  

Әдәбиятта яңа төрләр һәм жанрлар барлыкка килү. 

З.Бигиевнең«Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы.  

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр уку). 

Детективлыкка нигезләнгән сюжеты.  

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр уку). 

Романдагы хатын-кызларының уртак һәм аермалы яклары.  

Әдәбиятта яңа 

төрләр һәм 

жанрлар 

барлыкка килү 

Татар халкының үсеш яңарыш кичерүе өчен, мондый темаларның актуаль 

булуы, татар хатын-кызы язмышы, рус мәдәниятенә йөз тоту. 

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы буенча сочинение,  я 

реферат язу 

20 гасыр башы 

татар әдәбияты –  

20 гасыр башы татар әдәбияты. Сүз сәнгатенең шәрык һәм рус-Европа әдәби-

фәлсәфи, мәдәни казанышларын үзләштерүе 

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте. Хатын-кыз азатлыгы, шәхес иреге, мәхәббәт 

мәсьәләләренең үзәккә куелуы. 

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте. Эпик төр. Повесть.  Образлылык. Кеше 

образлары: төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар.  

 Ф.Әмирханның «Хәят» повесте. Пейзаж, портрет. Психологизм. Модернизм, 

модернизм алымнары. 

Ф.Әмирханның «Хәят» повесте буенча сочинение язу 

Г.Камал 

“Банкрот” 

Г.Камал. Истәлекләр белән танышу.  «Банкрот» комедиясе.  

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе.  Комедиячел конфликт.  

Сираҗетдин образы. Ялган банкротлыкка чыгу вакыйгасының реаль 

җирлеге. 

Сираҗетдин һәм Самсон Силыч гаиләләренә бәя бирү. 

Драматургия жанрлары. Комедия. Автор идеалы. Язучы стиле. 

XX гасырның 

беренче 

    XX гасырның беренче яртысында татар әдәбияты. 1917 елдан соңгы татар 

әдәбияты үсешендәге кыенлыклар. Эпик төрнең бер жанры буларак 
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яртысында  

татар әдәбияты  

романның активлашуы. 

М.Галәү “Мөһаҗирләр” романы. 

XX гасырның 

беренче 

яртысында татар 

әдәбияты  

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы. Ил-халык тормышының бер гаилә 

эчендәге каршылыклар рәвешендә сурәтләнүе. 

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр). Татар җәмгыятендә хатын-

кызның урыны, роле. Саҗидә образы. 

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр). Әсәрдәге төп образлар, 

аларның характер сыйфатлары. Эпик төрнең бер жанры буларак роман. 

Әдәби әсәрдә урын һәм вакыт (хронотоп). 

Бөек Ватан 

сугышы, аның 

әдәбиятка 

йогынтысы  

Бөек Ватан сугышы, аның әдәбиятка йогынтысы. Сугыш еллары поэзиясенең 

төп тема-мотивлары, образлары, поэтикасы. 

Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере. 

М.Җәлилнең тормыш юлы һәм иҗаты. 

Муса Җәлилнеӊ «Тик булса иде ирек» шигыре, “Җырларым”. 

Ә.Еникинең “Кем җырлады” хикәясе. 

Х.Туфан 

иҗатыныӊ 

чорларга  

бүленеше  

Х.Туфан иҗатыныӊ чорларга бүленеше.  

Х.Туфан «Кайсыгызның кулы җылы» шигыре.  

Х.Туфанның «Киек казлар» шигыре.  

Х.Туфан  иҗатын өйрәнүне дәвам итү. Лирик жанрлар:  күңел лирикасы, 

фәлсәфи лирика. Лирик герой,  лирик “мин”, автор образы, автор позициясе.  

Ритм һәм рифма, тезмә, строфа. 

1940-50 нче еллар поэзиясендә фәлсәфи-лирик юнәлеш. Поэтика һәм стиль 

үзенчәлекләре. 

“Хәсән Туфанның лирик герое” темасына сочинение язу 

ХХ гасырның 

икенче 

яртысында татар 

әдәбияты  

ХХ гасырның икенче яртысында татар әдәбияты. ХХ гасырның икенче 

яртысында татар әдәбиятының милли нигезләргә кайтуы.  

А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән» повесте. Татар әдәбиятының милли 

традицияләргә кайтуы. 

А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән» повестендә Бибинур карчык 

образы: изгелеге, көчле рухы, милли характер булып ачылуы. 

А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән»  әсәрендә  исемгә салынган тирән 

мәгънә. 

Тема, проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, башлам (пролог), бетем 

(эпилог). Чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. 

Бибинур карчык  - милли образ. Бибинур образына характеристика бирергә 

Тарихи роман. 

Н. Фәттахның  

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романыннан өзекләр белән таныша 

башлау.  

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр). Әсәрдә борынгы 

бабаларыбыз – болгарлар тормышының, гореф-гадәтләренең мавыктыргыч, 

гыйбрәтле вакыйгаларда сурәтләнеше. Романда тарихи дөреслек һәм автор 

уйланмасы. 

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романында төп образлар, аларның  эш-

гамәлендә ачылган характер сыйфатлары.  Ител образы. 

Тарихи роман. 

Н. Фәттахның   

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы. Персонаж, характер, тип.  

“Эзоп теле” төшенчәләрен аңлату. 

“Ител суы ака торур” романына отзыв язу 

XX-XXI 

гасырлар 

чигендә татар 

әдәбияты  

XX-XXI гасырлар чигендә татар әдәбияты.  

XX-XXI гасырлар чигендә татар әдәбиятының үзгәрүе: совет һәм аннан 

соңгы чорга тәнкыйди бәя.  

Зөлфәтнең «Тамыр көлләре»шигыре. Зөлфәтнең«Тойгыларда алтын яфрак 

шавы» шигыре 
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 Шигырьләрне анализлау. “Бул гына”, “Дүрт җыр” 

Ф.Садриевның 

«Таң җиле» 

романы  

Ф.Садриевның «Таң җиле» романы белән танышу. Совет чоры җәмгыятенең 

актуаль проблемалары. Кеше һәм җәмгыять каршылыгы күзлегеннән ил 

тормышының аерым этапларын сурәтләүче әдәби әсәрләрнең барлыкка 

килүе.  

Ф.Садриевның «Таң җиле» романының сюжеты 

«Таң җиле» романының образларын өйрәнү. 

“Таң җиле” романы буенча сочинение язу 

Халык 

традицияләрен 

саклау һәм 

яңарыш 

проблемалары.   

Т.Миңнуллин 

“Кулъяулык” 

әсәре  

Халык традицияләрен саклау һәм яңарыш проблемалары.  

Т.Миңнуллинның иҗат дөньясы. «Кулъяулык» музыкаль драмасын өйрәнә 

башлау. 

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Әсәрнең сюжет-

композициясе, конфликт  үзенчәлеге. “Бәхет” төшенчәсен аңлау-аңлату. 

Кулъяулык образына, җырга салынган мәгънә. Автор позициясе. 

Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Музыкаль драма. Автор 

образы, автор позициясе. Персонажларның сөйләменә бәя бирү. 

9  нчы сыйныфта 

үтелгәннәрне 

кабатлау һәм 

гомумиләштерү  

Контроль сочинение. Үзеңә ошаган язучы яки шагыйрь иҗаты буенча фикер-

карашларга, хис-кичерешләргә нигезләнеп сочинение язу. 

Ел буена үтелгән материалларны гомумиләштереп кабатлау. 

Тематик планлаштыру 

9 сыйныф 

 

Бүлекләр   исемлеге             Сәгатьләр 

саны  

Сәнгать  төре  буларак әдәбият   
2 

Борынгы, урта гасырлар гомумтөрки әдәбият 6 

XIX гасыр татар әдәбияты 4 

З.Бигиев 6 

20 гасыр башы татар әдәбияты 5 

Г.Камал “Банкрот” 5 

XX гасырның беренче яртысында татар әдәбияты 5 

Бөек Ватан сугышы, аның әдәбиятка йогынтысы 5 

1940-50 нче еллар поэзиясендә фәлсәфи-лирик юнәлеш 6 

ХХ гасырның икенче яртысында татар әдәбияты 5 

Тарихи  роман. 

Н. Фәттах 
5 

XX-XXI гасырлар чигендә татар әдәбияты 4 

Совет чоры  җәмгыятенең  актуаль проблемалары 4 

Т.Миңнуллин “Кулъяулык” әсәре 4 

Кабатлау 2 

68 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

5 класс 

Название раздела Основное содержание раздела рабочей программы 

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. 
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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 профессии. 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. 

  

Тематическое планирование 

 5 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Моя семья. 4 

2 Мои друзья. 12 

3 Свободное время. 12 

4 Здоровый образ жизни. 12 

5 Спорт 0 

6 Школа. 10 

7 Выбор профессии 5 

8 Путешествия 9 

9 Окружающий мир 27 

10 Средства массовой информации 0 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 12 

 Всего 105ч. 

6 класс 

Название раздела Основное содержание раздела рабочей программы 

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 
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 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. 

Всего  

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Название раздела Количество часов 

1 Моя семья.  7 

2 Мои друзья.  4 

3 Свободное время.  25 

4 Здоровый образ жизни.  14 

5 Спорт.  0 

6  Школа.  6 

7 Выбор профессии.  0 

8  Путешествия. 10 

9  Окружающий мир  14 

10 Средства массовой информации  0 

11 Страны изучаемого языка и родная страна  25 

 Всего 105ч. 

7 класс  

Название раздела Основное содержание раздела рабочей программы 

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. 

Окружающий мир  Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Путешествия.  Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт 

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 
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обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру 

Всего  

Тематическое планирование 

7 класс  

№ Название раздела Количество часов 

1 Моя семья.  0 

2 Мои друзья.  5 

3 Свободное время. 22 

4 Здоровый образ жизни.  12 

5 Спорт 1 

6 Школа 9 

7 Выбор профессии.  3 

8 Окружающий мир  5 

9 Путешествия.  18 

10 Средства массовой информации  11 

11 Страны изучаемого языка и родная страна  17 

 Всего 105ч. 

  8 класс 

 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

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. 

Тематическое планирование 

   8 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

8 класс 
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1 Моя семья 3 

2 Мои друзья 16 

3 Свободное время 10 

4 Здоровый образ жизни 6 

5 Спорт. 8 

6 Школа  10 

7 Выбор профессии. 3 

8 Путешествия. 7 

9 Окружающий мир.  18 

10 Средства массовой информации. 7 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 17 

 

9 класс 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

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. 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

 

1 Моя семья 4 

2 Мои друзья 3 

3 Свободное время 15 

4 Здоровый образ жизни 5 

5 Спорт. 9 

6 Школа  1 

7 Выбор профессии. 3 
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8 Путешествия. 10 

9 Окружающий мир.  13 

10 Средства массовой информации. 10 

11 Страны изучаемого языка и родная страна 29 

 Всего 102ч. 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

9класс 

Название раздела 

 

Содержание учебного материала 
 

1.Kennenlernen. 

Знакомство 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher)и 

ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения 

2. Meine Klasse. 

Мой класс 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли:der, das, die, ein, 

eine. 

Притяжательные местоимения: mein,dein 

Предлоги: in, auf 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения; словарное ударение 

3. Tiere. Животные Спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова 

Винительный падеж 

Множественное число существительных 

Названия животных, цветов, континентов и частей света 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

4. Mein Schultag. 

Мой день в школе 

Указание времени 

Порядок слов в предложениях с указанием времени 

Предлоги: um, von … bis , am 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных 

предметов 

Краткая и долгая гласная 

Тематическое планирование. 

9 класс 

№ 

п./

п. 

Темы 

разделов 

Количество 

часов 

1. Kennenlernen.Знакомство 9 

2. Meine Klasse. 

Мой класс 

9 

3. Tiere. 

Животные 

8 

 

4. KleinePause Маленькая перемена 

Повторение 

1 

5. Mein Schultag. 

Мой день в школе 

7 

 

 Итого  34 
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2.2.7. История России. Всеобщая история 

Содержание учебного предмета 70 часов 

5 класс 

Название 

раздела 

  

Содержание курса 

Жизнь 

первобытны

х людей.  

  

Что изучает история. Историческая хронология. Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль 

археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по 

годам в древних государствах. Представление о христианской эре. 

Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). 

Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

Первобытные собиратели и охотники  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные 

представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие 

членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. 

Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное 

занятие. Изобретение одежды из звериных шкур, жилищ, копья и 

гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 

Понятия «человек разумный», «родовая община».  

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и 

человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников 

и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы  

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении 

производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — 

гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 

каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия 

«старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». 

Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и 

скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о 

распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 

богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. 

Представление о переходе от первобытности к цивилизации (появление 

городов, государств, письменности). 

Древний 

Восток 

  

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие 

почв, жаркий климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», 

«вельможа», «писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: 

пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 
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Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб 

и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. 

Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», 

«жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой 

Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки 

произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности 

изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. 

Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», 

«роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. 

Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, 

астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 

Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», 

«папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на 

орошении; каменное строительство; скульптурный портрет; 

письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).  

Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия 

Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие 

почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). 

Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение 

долгового рабства; представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о 

неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, 

Иштар. Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные 

знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-

ководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного 

моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные 

нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, 

Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное 

оружие, стенобитные орудия, конница как особый род войск). Ассирийские 

завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение 

сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 

Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и 

Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. 
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Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав 

войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). 

Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные 

верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 

душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к 

делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под 

властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании 

старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). 

Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. 

Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников 

ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Древняя 

Греция 

  

Древнейшая Греция  

Местоположение и природные условия. Горные хребты, 

разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни 

греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». 

Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель 

Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, 

Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, 

царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов 

Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных 

племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования 

греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях 

(Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита 

(впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). 

Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные 

условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во 

главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. 

Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский 

полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и 

илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни 

спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 
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предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. 

Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. 

Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным 

населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. 

Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную 

службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под 

командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром 

сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия 

«стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской 

союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 

населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   

Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение 

афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов 

работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. 

Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия 

Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет 

пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за 

исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: 

Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э.  

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское 

войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. 

Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и 

приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки 

Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление 

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 

крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 

Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение  

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление 

управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с 
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управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Древний 

Рим 

  

Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый 

климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население 

древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, 

Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим 

Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», 

«патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие 

галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. 

Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового 

рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие 

законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация 

войска. Понятие «легион».  

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват 

Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 

Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. 

Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах 

(Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. Причины поражения восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: 

подкуп при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание 

Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 

разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  

сенате.   Понятия   «ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. 

Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана 

Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное звание императора). 

Понятия «империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. 
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Тематическое  планирование  

5 класс 

  

№ 

п/

Название раздела Кол-во часов 

  

Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск 

германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы 

правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и 

Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. 

Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 

Богом независимо от пола, происхождения и общественного 

положения. Национальная и социальная принадлежность первых 

христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия 

«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие 

колоната. Понятия «колоны», «рабы  с хижинами». Правление 

Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, 

мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. 

Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), 

Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна 

Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической 

науки. 

Падение Западной Римской империи  

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для 

борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание 

христианства. Основание Константинополя и перенесение столицы на 

Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления 

к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную 

Римскую империю и Западную Римскую империю. Восстания в 

провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение 

готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство 

Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход 

легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской 

империи. Ликвидация власти императора на Западе.  

 

Региональны

й компонент 

Древнейшие люди на берегах Волги и Камы. Хуннская держава в Азии 

Итоговое 

повторение. 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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п 

1 Жизнь первобытных людей.              6  

2 Древний Восток             19   

3 Древняя Греция 21 

4 Древний Рим 22 

5  Региональный компонент 

Изучается синхронно с историей России 

             2 

6 итого               70 

 

6 класс 

Название 

раздела 

Содержание курса 

 Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

 

 

Раннее 

Средневек

овье 

 

Раннее Средневековье. Начало Средневековья. Великое переселение 

народов. Образование варварских королевств. Народы Европы в раннее 

Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование 

государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Складывание феодальных отношений в странах Европы. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. 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. Ранние 

славянские государства. Культура раннего Средневековья. Арабы в VI—

ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Зрелое 

Средневек

овье 

 

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 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. 
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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.  

Страны Востока в Средние века. Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

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. 

Государст

ва 

доколумб

овой 

Америки. 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

 

Историче

ское и 

культурно

е 

наследие 

Средневек

овья. 

 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

 

Народы и 

государст

ва на 

территори

и нашей 

страны в 

древности 

Древнейшие народы на территории России Древние люди и их стоянки на 

территории современной России. Неолитическая революция.  Происхождение 

народа русь. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Первые 

скотоводы, земледельцы, ремесленники. Восточные славяне и их соседи.  

Предпосылки и особенности образования Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти. Новгород и Клев — центры древнерусской 

государственности.  

 

 Русь в IX 

– в первой 

половине 

XII в. 

  

Первые князья Древнерусского государства. Перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых князей, социально-

экономический строй Древнерусского государства. Реформы княгини Ольги. 

Формирование территории Древнерусского государства. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. 

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Место и роль Руси в Европе. 

Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и 

управления. Внутриполитическое развитие. Внутренняя и внешняя политика 

Ярослава Мудрого. Правление Ярославичей. Княжеские усобицы, любечский 

съезд князей. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Православная церковь и ее роль в жизни общества. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-
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экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории 

населения. 

Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Отношения Руси с соседними народами и 

государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, 

кочевниками. 

Особенности культуры Руси, ее специфика и достижения. Возникновение 

письменности. Начало летописания. Литература и ее жанры (слово, житие, 

поучение, былина и др.). Деревянное и каменное зодчество. Художественное 

ремесло, фрески, мозаика. Комплексный характер художественного 

оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в 

развитии европейской культуры. 

Быт и образ жизни разных слоев населения Руси. Ценностные ориентации 

русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. 

 

Эпоха политической раздробленности в Европе. Формирование системы 

земель - самостоятельных государств на Руси. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности Руси. Консолидирующая роль 

православной церкви в условиях политическойдецентрализации. Идея 

единства Руси. Развитие русской культуры. Международные связи русских 

земель, отношения с кочевниками. 

Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Особенности княжеской власти в различных 

землях Руси. Ростово-суздальские князья: Юрий Долгорукий, Андрей 

Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. Рост и расцвет городов. 

Новгородская республика: территория, политические особенности, 

категории населения, занятия новгородцев, культура. 

Южная и Юго-Западная Русь: территории княжеств, особенности 

правления, занятия населения, культура. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Русские 

земли в 

середине 

XIII — 

XIV в. 

  

Возникновение Монгольской империи. Чингисхан и его завоевательные 

походы. Влияние Монгольской империи на развитие народов Евразии. Первые 

столкновения русских князей с монголами - Битва на Калке. Завоевательные 

походы Батыя на Русь и Восточную Европу, их последствия. 

Северо-Западная Русь. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Невская битва и Ледовое побоище. Внутренняя и внешняя 

политика Александра Невского. 

Образование Золотой Орды. Государственный строй, армия и вооружение, 

экономика, население и культура Золотой Орды. Налоги и повинности 

населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на менталитет, 

культуру и быт населения Руси. Религиозная политика в Орде и статус 

Русской православной церкви. Золотая Орда в системе международных связей. 

Борьба русского народа против ордынского владычества. 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Устройство 

Литовско-Русского государства. Начало образования русской, белорусской и 

украинской народностей. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Внешняя и внутренняя политика Ивана Калиты. Причины 

возвышения Москвы. 

Причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. Поход 
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Мамая на Русь. Дмитрий Донской. Русская православная церковь в условиях 

ордынского владычества. Сергий Радонежский. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Набег хана 

Тохтамыша. 

Культура и быт русских земель. Книжное дело, летописание, устное 

народное творчество. Архитектура и живопись. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Формиров

ание 

единого 

Русского 

государст

ва  

  

Мир к началу ХУв. Политическая география русских земель. Процессы 

централизации. Генуэзские колонии в Причерноморье. Упадок Византии и его 

последствия. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Изменения в порядке владения землей в Московском княжестве. 

Развитие ремесла и торговли в Московском княжестве. Внутренняя и внешняя 

политика Василия I. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти XV в. Василий Темный. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских 

земель. Образование новых государств на юго-восточных рубежах Руси. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их 

отношения с Московским государством. 

Характер экономического развития Московского государства. Новгород и 

Псков в XV в. Внешняя и внутренняя политика Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация ордынского владычества на Руси. 

Стояние на Угре. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Завершение объединения русских земель. 

Возвышение великокняжеской власти. Расширение международных связей 

Московского государства. 

Флорентийская уния. Падение Византии. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутри церковная борьба. Ереси. 

Повседневная жизнь и быт населения. Основные категории населения и их 

положение. Ограничение свободы крестьян. Юрьев день. Посадские люди. 

Появление казачества. 

Культурное пространство единого Российского государства. Летописание 

общерусское и региональное. Литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. «Хронограф». Архитектура и живопись. Творчество Андрея 

Рублева и Феофана Грека. Московский Кремль. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Региональ

ный 

компонен

т 

  

Волжско-Камская Булгария и Великая степь в Х – начале XIII в. Образование и 

развитие Булгарского государства: территория, образ жизни населения, 

города, общественно-политический строй. Булгарский этнос. Кыпчаки. 

Ислам и мусульманская культура в Волго-Уральском регионе. Духовная и 

материальная культура Волжской Булгарии. Повседневная жизнь населения. 

Межэтнические контакты: булгары, финно-угорские племена и тюрки 

восточноевропейских степей. Понятия и термины: Булгары, сувары, халиф, 

эмир, Великий Волжский путь, каравансарай, мечеть, сеид, мектеб,  

каллиграфия. Персоналии: Алмыш, ал-Муктадир, Йакуб  ибн Нугман, Кул 

Гали, Ходжи Булгари.   

Эпоха золотой Орды (XIII – первая половина XV в.).  Древние татары и 

монголы, возникновение империи Чингисхана и её владения в Восточной 

Европе. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды). Территория, образ жизни 

населения, города и городская цивилизация, хозяйство, общественно-

политический строй, культура. Значение принятия ислама и 

конфессиональная политика в Улусе Джучи. Волго-Уральский регион в 

составе Улуса Джучи. Повседневная жизнь населения Улуса Джучи. Золотая 

Орда и формирование средневекового татарского этноса. Межкультурные 
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контакты: поликультурное и поликонфессиональное общество Улуса Джучи, 

торговые, культурные политические связи Улуса Джучи со средневековыми 

государствами Европы и Азии. Распад Золотой Орды и образование 

татарских государств. Понятия и термины: Юрт, Улус (Удел), Великая Яса, 

Орда. Курултай. Род Шато, кимаки, кипчаки, булгары, древние татары, клан 

«монгол», «ак сөяк» – «белая кость», «кара сөяк» – «черная кость», «чёрный 

люд». Золотая Орда (Улус Джучи, Улуг Улус –  Великий Улус, Дешт-и-

Кипчак), тумен, нойон, багатур, хан, хатун (хатунь, ханша). Сарай, ханзаде 

(царевичи), беклербек, эмир, темник, баскаки,  даруги (даругачи), ярлык, 

«выход», пайцза, ям, ямчы (ямщик), тамга, минарет, мектебы, медресе, 

чинзизиды, джучиды, смута, «великая замятня», ушкуйники. 

Казанское ханство и другие тюрко-татарские государства. Образование 

Казанского ханства. Территория, общественно-политический строй, 

хозяйство, образ жизни населения, культура. Экономические, политические и 

культурные взаимоотношения с Московским государством, 

постзолотоордынскими ханствами. Падение Казани и включение Волго-

Уральского региона в состав Московского царства. Народы Казанского 

ханства.  Повседневная жизнь населения. Тюрко-татарские государства и их 

взаимоотношения. Большая Орда. Астраханское ханство. Касимовское 

ханство. Крымское ханство. Ногайская Орда. Сибирское ханство. 

Этнотерриториальные группы татарского народа и их культура. Понятия и 

термины: Эмиры, беки, мурзы, уланы, карача-бей, ясаулы, везирь, ясачные 

(ясачники), Диван (совет знати), карачи, курултай, марийцы (черемисы), 

чуваши, мордва, удмурты (ары, вотяки), Горная сторона, Луговая сторона, 

протекторат, воевода, стрелец, казак. 

Включение Волго-Уральского региона и Западной Сибири в состав 

Российского государства. Социально-экономические и культурные перемены в 

жизни региона. Народы Волго-Уральского региона и конфессиональная 

политика государства. Понятия и термины: Воеводы, дети боярские, Приказ 

Казанского дворца, ясак, ясачное население, служилые люди. Городовой 

магистрат, ратман, Татарский голова. Засечная черта. Ярмарка. Епархия, 

митрополия, архиепископ, митрополит, миссионеры, имам, абызы, мударрис. 

Итоговое 

повторени

е. 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

 

 

 Тематическое  планирование  

6 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 1 Раннее Средневековье 4 

 2 Зрелое Средневековье 5 

3 Страны Востока в Средние века.  2 

4  Государства доколумбовой Америки. 1 

 5 Историческое и культурное наследие Средневековья 1 

6  Народы и государства на территории нашей страны в древности 4 

7   Русь в IX – в первой половине XII в. 16 

8  Русские земли в середине XIII — XIV в. 12 

9  Формирование единого Русского государства  14 

10   Региональный компонент 

  Изучается синхронно с историей России 

10 
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11  итого 70 

7 класс 

 

Название  

раздела 

  

Содержание курса 

 

Россия в XVI  

– XVII вв.: от  

великого  

княжества к  

царству Рос 

сия в XVI ве 

ке. 

  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Формирование 

уездов. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.  

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. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория 

«Москва - третий Рим». 

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. 



212  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее 

причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций 

России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». 

Пресечение царской династии Рюриковичей.   

Смута в России  

 

  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Д.М. Пожарский. 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 развитии сословно-

представительской системы. 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.  Итоги 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. 
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Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции 

старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые 

мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. 

Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания 

середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, 

свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. 

Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание 

Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война 

между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее 

результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский 

мирный договор. Отношения России со странами Западной 

Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное 

пространство 

  

Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к 

Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 

исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских 

первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 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, 
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Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 

Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская 

школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия 

Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный 

компонент 

Изучается 

синхронно с 

историей России 

  

Татары и Волго-уральский регион во второй половине 

XVI– XVII в. Включение Волго-Уральского региона и Западной 

Сибири в состав Российского государства. Социально-

экономические и культурные перемены в жизни региона. Народы 

Волго-Уральского региона и конфессиональная политика 

государства. Татары и Волго-Уральский регион в Смутное время. 

Участие татар в утверждении династии Романовых. Основные 

группы населения: занятия, быт, изменения в социальном 

положении и численности. Служилые и ясачные татары. Народы 

Волго-Уральского региона в социальных движениях и 

восстаниях XVII в. Волго-Уральские, Сибирские и др. 

этнические группы татар. Культура татар и народов Волго-

Уральского региона во второй половине XVI – XVII в. 

Повседневная жизнь населения.  

Понятия и термины: Воеводы, дети боярские, Приказ Казанского 

дворца, ясак, ясачное население, служилые люди. Городовой 

магистрат, ратман, Татарский голова. Засечная черта. Ярмарка. 

Епархия, митрополия, архиепископ, митрополит, миссионеры, 

имам, абызы, мударрис. 

Введение   

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Ев

ропа в 

конце ХV 

— нач але 

XVII в 

  

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.  
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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 

буржуазн

ые 

революци

и 

  

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». 

Итоговое 

повторени

е. 

Промежут

очная 

аттестаци

я  

  

Тематическое  планирование     

7 класс 

 

№ 

п/п  

Название  

раздела 

Количеств

о часов 

1 Россия в XVI– XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI 

веке. 

19 

2 Смута в России  5 

3 Россия в XVII веке 7 

4 Культурное пространство 4 

 

5 

Региональный компонент 

Изучается синхронно с историей России 

10 

6 Введение 1 

7

7  

Европа в конце ХV — начале XVII в 15 

8 Первые буржуазные революции 8 

9 Итоговое повторение и контрольная работа 2 

10 итого 70 

 

 

8 класс 

Названи

е 

раздела 

  

Содержание курса 

«Россия 

в конце 

XVII - 

XVIII 

ВЕКАХ: 

от 

царства 

к 

империи

» 

«Петр 

I.» 

 

  

«Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи. Россия в эпоху 

преобразований Петра 1. 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 
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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. Волго-Уральский регион в эпоху 

петровских преобразований. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица.  Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Народы Волго-Уральского региона в 

социальных движениях и восстаниях начала XVIII в. Дело царевича Алексея. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. 

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. Образование Казанской губернии. 

Территория. Новые явления в хозяйственной жизни, изменения в быту и образе жизни 

населения. Превращение ясачников в государственных крестьян, ликвидация сословия 

служилых татар.  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. Образ Петра I в русской 

культуре.  

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. 

 После 

Петра 

Великог

о: эпоха 

«дворцо

вых 

перевор

отов» 

  

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. Народы 

Волго-Уральского региона в послепетровскую эпоху. Экономика региона.Религиозная 

политика правительства в Волго-Уральском регионе. Образование Духовного 

собрания мусульман. 

 «Россия 

в 1760-х 

  

 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I. Внутренняя 
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– 1790- 

гг. 

Правлен

ие 

Екатери

ны II и 

Павла I» 

 

политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 

управлении. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 

Условия жизни крепостной деревни. Права 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. Татары и народы Волго-

Уральского региона в Пугачёвском восстании. Влияние восстания на внутреннюю 

политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика России второй 

половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А.Безбородко. Борьба России 

за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  Историческое значение 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 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.  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. Внутренняя политика. 

Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Ограничение дворянских 

привелегий. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 
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переворота 11 марта 1801 года.    

 

Культур

ное 

простра

нство 

Российс

кой 

империи 

в XVIII 

в. 

  

 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.  

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. Культура татар и народов Волго-

Уральского региона в XVIII в.Начало формирования татарской нации. Повседневная 

жизнь населения. 

«ИСТОР

ИЯ 

НОВОГ

О 

ВРЕМЕ

НИ.XVII

Iв.» 

  

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 

.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. Либералы, консерваторы, 

социалисты. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Война североамериканских колоний за независимость.  Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». Самостоятельная работа по теме «Америка в 

XVIII в.» Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 
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государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Страны Европы в XVIII веке. Соотношение сил. Африка в XVIII веке. Страны Азии в 

XVIII веке. 

Итогово

е 

повторе

ние. 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

 

 

Тематическое  планирование     

 8 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 «Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи» 

«Петр I.» 

 

           12  

2  После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»              5 

3  «Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I» 

 

            12 

4 Региональный компонент 

Изучается синхронно с историей России 

           10 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.              7 

6 «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.» 24 

7 итого              70 

 

9 класс 

Название раздела   

Содержание курса 

Россия на пути к 

реформам (1801–

1861)   

 

Эпоха войны 

1812 года 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный  

консерватизм 

 

  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора.  М.М. Сперанский. 

Реформы государственного управления.  

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. 

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.. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Эпоха 1812 года. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Заграничные походы русской армии. 

Возрастание роли России в мире после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Тайные организации: программа и тактика. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

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 
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идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Проблема соотношения «русских» и 

европейских начал.  Оформление официальной идеологии. Уваровская триада. 

Государственная регламентация общественной жизни: полицейское 

охранительство, административные реформы, кодификация законов. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: 

у истоков либерального реформаторства.  

Россия и «Священный союз». 

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.  

Культура 

России в первой 

половине XIX в.  

 

  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 

Театр. Живопись: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура: русский 

ампир, классицизм. Вклад российской культуры в мировую культуру. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие 

Антарктиды). Школы и университеты. Народная культура. Повседневная 

жизнь. 

Россия в эпоху 

реформ 

 

Преобразо

вания Александра 

II: либеральные 

меры и сильная 

власть 

 

 

 

Самодержавие 

Александра III 

 

  

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. Отмена крепостного права и 

Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому обществу. 

Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Железнодорожное 

строительство: укрепление единства и могущества империи. «Диктатура 

сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Присоединение 

Средней Азии. 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. Модернизация и «догоняющее развитие».  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. 

Кризис империи 

в начале ХХ 

века 

  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  
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«Серебряный век» российской культуры 

  

Пореформенный 

социум. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян 

и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

 

Формирова

ние 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». I съезд РСДРП.  

Культурно

е 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.  

 Развитие образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Живопись и ее направления. 

Передвижники. Расцвет музыки и театра. Возрастание роли искусства в 

общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. Структуры 

повседневности. Народная, элитарная и массовая культура. 

 Имперский социум. Деревня и город.  

Сельский мир - фундамент империи 

Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская реформа 1861 г. 

Общинное землевладение и крестьянское  хозяйство. «Мужик» и «барин». 

Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Город и его жители: процессы урбанизации 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. 

Индустриальные, торговые и административные (губернские и уездные) 

центры. Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и 

новые социальные группы.  
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Человек и общество: формирование гражданского правосознания 

Начало раскрепощения личности 

Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы 

для немногих к свободе для всех.   

Главные течения общественной мысли 

Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: 

формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социал-

демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. 

Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы 

политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика.  На пути к 

гражданскому обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и 

становление публичной политики. 

 

Этнокультурный облик империи 

Народы империи 

«Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны 

(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, 

Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов.    

Национальная и религиозная политика 

Российская империя – многоконфессиональное государство. 

Православная церковь и основные конфессии. Статус «русского подданного». 

«Инородцы»: правовое положение. Религиозное и этническое: терпимость и 

нетерпимость. Национальная политика и судьбы народов России.  

 

Региональный 

компонент 

Изучается 

синхронно с 

историей Россией 

 

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.  

Волго-Уральский регион во второй половине XIX – нач. ХХ в. Крестьянские 

реформы 1860-х годов в регионе и их последствия. Новые явления в сельском 

хозяйстве и промышленности. Общественные движения 1870–1890-х гг. 

Татарское национальное движение. Движения социального протеста. 

Социально-экономическое развитие Волго-Уральского региона в начале ХХ в. 

Обострение кризисных явлений и социальных противоречий. Татары в 

революционном движении 1905–1907 гг. . Национальные партии и 

организации. Татары и народы Волго-Уральского региона в Государственной 

Думе Национальные партии и организации. Культура народов Волго-

Уральского региона во второй половине XIX – начале ХХ в. Наука и 

образование. Джадидизм. Казанский университет и его научные школы. 

Татарские учебные заведения. Общественная мысль. Издательское дело и 

периодическая печать. Литература и театральное искусство. Повседневная 

жизнь населения.   

Понятия и термины: Джадидизм, кадимизм, Тарджиман, ишан, казый, 

модернизация, урбанизация, шамаиль, традиционализм, эклектика, 

секуляризация культуры, .    

ИСТОРИЯ   
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НОВОГО 

ВРЕМЕНИ  

  XIX в.  

Мир к началу 

XX в. Новейшая 

история.Станов

ление 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. 

 

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 

 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

 

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. 

 

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. 

 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

 

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 

 

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. 
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Итоговое 

повторение. 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

                                                                    Тематическое планирование 

9 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

1 Россия на пути к реформам (1801–1861)   16  

2 Региональный компонент 

Изучается синхронно с историей России 

10 

3 Россия в эпоху реформ 8 

4 Кризис империи в начале ХХ века 10 

5  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.   

  XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала Первой мировой войны 

24 

6 итого 68 

 

2.2.8. Обществознание  

6 класс 

Название 

раздела 

  

Содержание  

 «Человек в 

социальном 

измерении»  

  

Человек. Деятельность человек.  Биологическое и социальное в человеке. 

Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Особенности подросткового возраста. Познание человеком мира и 

самого себя. Самообразование. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества.  Способности и потребности человека. Особые потребности людей 

с ограниченными возможностями.  

 

 «Человек 

среди 

людей»  

  

Межличностные отношения. Межличностные отношения и формирование 

компетенций поведения в условиях конфликтных и антиправовых ситуаций . 

Личные и деловые отношения. Отношения между поколениями. Человек в 

малой группе. Лидерство. Общение. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

 

«Нравственн

ые основы 

жизни»  

  

Межличностные отношения. Межличностные отношения и формирование 

компетенций поведения в условиях конфликтных и антиправовых ситуаций . 

Личные и деловые отношения. Отношения между поколениями. Человек в 

малой группе. Лидерство. Общение. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Итоговое 

повторение 

и контроль 
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Тематическое планирование 

6 класс- 35 часов. 

№ 

п/

п 

Название раздела Кол-во часов 

1  «Человек в социальном измерении»  14 

2  «Человек среди людей»  10 

3 «Нравственные основы жизни»  8 

4 Контроль  и итоговое повторение   3 

5 итого 35 

7 класс 

  Название раздела 
  

                                    Содержание 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

  

 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Социальные нормы. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Защита Отечества. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения личности в системе образования. Формирование 

антикоррупционной культуры в обществе. Гражданственность. Виновен-

отвечай. Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Общественное сознание и 

общественные ценности. Правила этикета и хорошие манеры..Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребёнка и их  защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  Ответственность за нарушение законов. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Необходимость соблюдения законов.  Закон  и правопорядок в обществе. 

Закон и справедливость 

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

 

Человек в 

экономических 

отношениях 

  

 

Экономика. Понятие экономики. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.  Экономика как основа общественной жизни. Труд и образ жизни 

людей. Производство материальных благ. 

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное 

и товарное хозяйство. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда. Производительность труда. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство - основа экономики, производительность труда. Факторы, 
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Тематическое планирование 

 7 класс  

 

 

 

 

 8 

8класс 

Название 

раздела 

  

Содержание  

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.  

 

влияющие на производительность труда.  Разделение труда и специализация. 

Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 

возможности.  Издержки, выручка, прибыль Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль производителя. Распределение. Обмен. 

Потребление..   

Предпринимательская деятельность. Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Деньги и их функции 

Экономика современной семьи.  Экономические функции домохозяйства. 

Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные 

и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

 

Потребление домашних хозяйств.. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. Карманные деньги: за и против.  

Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять 

жизнь. Закон н астраже природы.  

Воздействие человека на природу. Человек – часть природы. Значение 

природных ресурсов как основ жизни и деятельности человечества. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Итоговое 

повторение и 

контроль 

  

№  Название раздела 
  кол-во часов   

                                      

1 Регулирование поведения людей в обществе 16 

2 Человек в экономических отношениях 12 

3 Человек и природа 4 

4 Контроль  и итоговое повторение   3 

5 итого 35 
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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.  

 Экономика   

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, 

обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

 

Социальная 

сфера 

   

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  

Итоговое 

повторение. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

  

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Общество 8 

2 Сфера духовной культуры 7 

3  Экономика 14 

4 Социальная сфера 6 
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5  Контроль  и итоговое повторение   2 

6 итого 35 

9 класс 

Название 

раздела 

   

Содержание  

Политическа

я 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  

 

  

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 

правах ребенка.  

 

Основы 

российского 

законодател

ьства 

  

 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. Основы пенсионного законодательства.  Виды 

пенсий. Коррупция, её виды. Способы борьбы с коррупцией. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

 

 

 Итоговое 

повторение. 

Промежуточ

ная 

аттестация 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

   

1 Политическая сфера жизни общества 11 

2 Гражданин и государство  8 

3 Основы российского законодательства 13 

4 Контроль  и итоговое повторение   2 

5 итого 34 

2.2.9. География  

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание  

Источники 

географической 

информации  

 

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия 

на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли. 

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.  

 

Природа Земли.  Земля во Вселенной. Движения Земли и их 

следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на 
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Земля во 

Вселенной. 

Движения 

Земли и их 

следствия.  

 

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 

Литосфера. 
Гидросфера. 

Атмосфера 
Биосфера. 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование 

и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. 

Классификация гор абсолютной высоте.  
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. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 
покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Болота. Каналы. 
Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура 

воздуха. Нагревание воздуха.. Зависимость температуры от 

географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака 

и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения 

и прогноз погоды. Погода и климат. 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. 

Природные зоны Земли. Почва- особое природное тело. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 

Перечень 

рекомендуемых 

практических 

работ 

1.Работа с картой «Имена на карте». 

2.Описание и нанесение на контурную карту географических 

объектов изученных маршрутов путешественников.  

3. Ориентирование на местности. Азимут. 

4.  Составление плана местности.  

 

Тематическое планирование 

 География - 5 класс 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во час. 

1 Источники географической информации  5ч. 

2 Как люди открывали Землю 5ч. 

3 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  9ч. 

4 
Виды изображений поверхности Земли 

5ч. 

5 Природа Земли 11ч. 

 
Всего 

35ч. 
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6 класс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание  

Источники 

географической 

информации. 

 

Введение. Что изучает география. 

 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических 

карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, 

морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на 

территории Евразии (в том числе на территории России), Австралии 

и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие 

(И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и 

Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение 

освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные 

географические методы исследования Земли.  

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  

 

 

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. 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного 

общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. 
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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. 

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. 
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 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

Перечень  

рекомендуемых 

практических 

работ 

 1.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды 

года. 

2.Определение координат географических объектов по карте. 

3.Определение положения объектов относительно друг друга: 

4.Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

5.Определение высот и глубин географических объектов с 

использованием шкалы высот и глубин. 

6.Определение азимута. 

7.Ориентирование на местности. 

8.Составление плана местности. 

9.Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. 

10.Работа с картографическими источниками: нанесение элементов 
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рельефа. 

11.Описание элементов рельефа.  

12.Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

13.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии. 

14.Описание объектов гидрографии. 

15.Ведение дневника погоды. 

16.Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

17.Определение средних температур, амплитуды и построение 

графиков. 

18.Работа с графическими и статистическими данными, построение 

розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, 

анализ полученных данных. 

19.Решение задач на определение высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности. 

20.Изучение природных комплексов своей местности. 

Тематическое планирование 

География - 6 класс 

№ п/п Раздел Кол-во час. 

1 Источники географической информации. 1ч. 

2 Виды изображений поверхности Земли. 8 ч. 

3  Строение Земли. Земные оболочки.  Литосфера 7ч. 

4 Гидросфера. 8ч. 

5 Атмосфера 7ч. 

6 Биосфера. Географическая оболочка 2ч. 

7 Население Земли 2ч. 

 Всего 35ч. 

7 класс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание  

Материки, 

океаны и 

страны.  
Освоение Земли 

человеком. 

Главные 

закономерности 

природы Земли. 

Характеристика 

материков Земли  

Мировой океан – 

основная часть 

гидросферы.. 

 Географическая 

оболочка  

Человечество на 

Земле.  

Характеристика 

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).  
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материков Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира  

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 
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пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной 

континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, 

особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый 

маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; 

выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского 

города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо 

связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны 

основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире 

скопление островов; специфические особенности трех островных групп: 

Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и 

меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и 

«многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и 

особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная 

Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 

Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока и запада материка (особенности 

образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый 

холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими 

оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 

разработки в Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и 

исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. 

Меридиональное расположение природных зон на территории Северной 

Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  

Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения 

(коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание 

США – как одной из ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности 

материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность людей. Реки, 

озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. 

Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и 

культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, 

высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые 

европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние южного прибрежного положения на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических 
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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.). 

Перечень 

рекомендуемых 

практически 

работ 

 1.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

2.Создание презентационных материалов об океанах на основе 

различных источников информации. 

3.Описание основных компонентов природы материков Земли. 

4.Описание природных зон Земли. 

5.Создание презентационных материалов о материке на основе 

различных источников информации. 

6.Прогнозирование перспективных путей рационального 

природопользования 

Тематическое планирование 

 География 7 класс 

№ п/п Раздел Кол-во 

час 

1 Введение 3ч. 

2 Главные особенности природы Земли. 9ч. 

3 Население Земли      4ч 
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4 Материки и океаны     50ч. 

5 Земля наш  дом  

 Всего 70ч.  

8 класс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание  

Территория 

России на карте 

мира. 

Освоение земли 

человеком 

Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. Государственные 

границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые 

зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. 

История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв. 

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) 

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 
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 лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, 

степи  и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие 

рельефа; благоприятный климат; влияние западного переноса на 

увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными 

ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным 

долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; 

центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе (между 

бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование 

которых повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, 

легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная 

вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и 

минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и 

жизнь людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, 

ресурсы, значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой 

точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность 

природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего 

горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера 

на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской  части 

России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности 

природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота 

рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от 

зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, 

влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 

природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального 

использования и экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, 

развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо 

выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат 

резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных 

ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа 

(котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные 

низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 



239  

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). 

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. 

Пречень 

рекомендуемых 

практических 

работ 

1.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

2.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ 

диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России. 

3.Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам.  

 

Тематическое планирование 

 География 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во час. 

1 Особенности географического положения России 7ч. 

2 Природа России. 63ч. 

 Всего 70ч. 

9 класс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание  

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. 

Население 

России. 

 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. 

Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, смертности, 

естественного и миграционного прироста / убыли. Этнический состав 

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. 

Религии народов России. Характеристика половозрастной структуры 

населения России. Миграции населения в России. 
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 Географические особенности размещения населения России. Городское и 

сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 

Города России их классификация. Особенности географии рынка труда 

России 

Хозяйство 

России. 

 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. 

Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы 

развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. 

Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. 

Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 

промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 

лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. 

Типы электростанций. Особенности размещения электростанция Единая 

энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. 

Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. 

Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности 

размещения.ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного 

комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 

размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение 

для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. 

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. 

Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности. 

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности 

Районы 

России 

 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности 

формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

особенности населения, географический фактор в расселении, народные 

промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших 

отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные 

центры. Функциональное значение  городов. Москва –столица Российской 

Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство 

района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, 

ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-

ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших 

отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы 

освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в 

социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 

хозяйства. 

Пречень 

рекомендуемых 

практических 

работ 

1.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, 

экономических районов и федеральных округов РФ. 

2.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, 

графиков, схем, карт и статистических материалов для определения 

особенностей хозяйства России. 

3.Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 

характеристикам.  

Тематическое планирование 

География 9 класс 
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№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Введение. Россия в мире 2ч. 

2 Население России. 4ч. 

3 Хозяйство России 21ч. 

4 Регионы России 38 

5 Россия в мире. 3ч. 

 Всего 68ч. 

2.2.10. Математика 
5 класс (математика – 175 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 

Множества и отношения между ними 

-Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества. 

Высказывания 

-Истинность и ложность высказывания. 

Натуральн

ые числа и 

нуль 

 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
-Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

-Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

-Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
-Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,  

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

-Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

-Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

-Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
-Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 
-Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

-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. 

Делители и кратные 
-Делитель и его свойства, общий делитель двух  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. 

Алгебраические выражения 
-Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

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. 

Диаграммы 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
-Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
-Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части 

-Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на доли.  

Логические задачи 

-Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач:  

-Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная 

геометрия 

 

-Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

-Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

-Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед. 

-Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

История 

математики 

 

-Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

-Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.  

-Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
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-Числа и длины отрезков. 

Тематическое планирование 

5 класс (математика – 175 ч) 

Раздел учебной программы Количе

ство 

часов 

Элементы теории множеств и математической логики 4 

Натуральные числа и нуль  48 

Дроби 52 

Решение текстовых задач  35 

Наглядная геометрия 33 

История математики 3 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс (математика – 175 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 

Множества и отношения между ними 

-Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества. 

Подмножество. Элементы множества. Элементы подмножеств, способы задания 

подмножеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с помощью 

кругов Эйлера Отношение принадлежности, включения, равенства.   

Высказывания 

-Истинность и ложность высказывания.  

Натуральн

ые числа и 

нуль 

 

Алгебраические выражения 
-Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Дроби  

 
Обыкновенные дроби 
-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. 

Десятичные дроби 
-Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

-Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Отношение двух чисел 

-Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
-Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой.  Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

-Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

-Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональ Положительные и отрицательные числа 
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ные числа  

 

-Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на 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. 

-Решение задач на совместную работу. 

Применение пропорции при решении задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

-Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

окружность, круг. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности .  

-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 о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

История 

математики 

 

-Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

-Бесконечность множества простых чисел.; 

-Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.
 

Тематическое планирование 

6 класс (математика – 175 ч) 

Раздел учебной программы Количе

ство 

часов 

Элементы теории множеств и математической логики 3 

Натуральные числа и нуль  6 

Дроби 63 

Рациональные числа  64 

Решение текстовых задач  26 

Наглядная геометрия 11 

История математики 2 

7 класс (алгебра – 140 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

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. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Тождественн

ые 

преобразова

ния 

 

Числовые и буквенные выражения 
-Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
-Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 
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содержащих степени с натуральным показателем.  

-Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 

-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. 

Уравнения и 

неравенства 

 

Равенства 
-Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
-Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Линейное уравнение и его корни 
-Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

-Уравнения, сводимые к линейным.  

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. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

Задачи на все арифметические действия 
-Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки.  

-Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при его 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. 

-Табличное представление данных. Описательные статистические показатели 

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах.  

История 

математики 

 

-Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

-Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми;  

-Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.; 

--Бесконечность множества простых чисел. 

Тематическое планирование. 

7 класс (алгебра – 140 ч) 

Раздел учебной программы Количество часов 

Числа 17 

Тождественные преобразования 81 

Уравнения и неравенства 20 

Решение текстовых задач 13 
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Статистика и теория вероятностей 4 

История математики 5 

8 класс (алгебра – 105 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Элементы 

теории 

множеств и 

математиче

ской 

логики 

 

Множества и отношения между ними 

-Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
-Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Числа 

 
Рациональные числа 
-Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Представление 

рационального числа десятичной дробью. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа.  

Иррациональные числа 
-Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Множество 

чисел. 

Тождествен

ные 

преобразов

ания 

 

Числовые и буквенные выражения 
-Подстановка выражений вместо переменных.  

Дробно-рациональные выражения 
-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.  

Квадратный трехчлен 

-Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Уравнения 
-Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
-Линейное уравнение с параметром. 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 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.  

Дробно-рациональные уравнения 
-Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

-Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, графический 

метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

-Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

-Уравнения в целых числах. 

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. 

Системы неравенств 
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-Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

-Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

-Системы линейных уравнений с параметром. 

Функции 

 
Понятие функции 
-Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и решения задач. Свойства функций: область 

определения. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений. 

Линейная функция 

-Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Обратная пропорциональность 

-Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x .  

Решение 

текстовых 

задач 

 

Задачи на все арифметические действия 
-Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки.  

-Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при его 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 

вероятност

ей 

 

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. Меры рассеивания: 

дисперсия и стандартное отклонение.  

-Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

История 

математик

и 

 

- Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах.  

-Ф. Виет.,Р. Декарт.; 

-Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат.; 

-История числа π. 

                                                                                                                                           

                                                                   Тематическое планирование. 

8 класс (алгебра – 105 ч) 

Раздел учебной программы Количество часов 

Элементы теории множеств и математической логики 1 

Числа 2 

Тождественные преобразования 15 

Уравнения и неравенства 43 

Функции 33 

Решение текстовых задач 5 
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Статистика и теория вероятностей 3 

История математики  2 

9 класс (алгебра – 102 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Тождествен

ные 

преобразов

ания 

 

Целые выражения 

-Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

Квадратное уравнение и его корни 

-Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
-Методы решения уравнений: метод замены переменной. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

-Уравнения вида . Уравнения в целых числах. 

Неравенства 

-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 

Решение систем неравенств с одной переменной: квадратных. 

Функции 

 

Понятие функции 

-График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику.  

-Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Квадратичная функция 

-Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

-Графики функций. Преобразование графика функции  для построения 

графиков функций вида . 

Графики функций
k

y a
x b

 


, , .  

Последоват

ельности и 

прогрессии 

 

-Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение 

текстовых 

задач 

 

Задачи на все арифметические действия 
-Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

-Анализ соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

-Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.  

Статистика 

и теория 

вероятност

ей 

 

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. 

nx a

( )y f x

 y af kx b c  

3y x y x



250  

                                                                      

                                                                      

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темати

ческое 

планир

ование

. 

9 класс 

(алгебр

а – 102 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

(геомет

рия – 70 ч) 

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Элементы 

множеств и 

математическ

ой логики 

Элементы логики 
-Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Геометрическ

ие фигуры 

Элементы 

множеств и 

математическ

ой логики 

 

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, виды 

углов, круг. 

Многоугольники 

-Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Окружность, круг 

-Окружность, круг. Их элементы и свойства. 

Отношения 

 

Равенство фигур 

-Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

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.  

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. 

История 

математик

и 

 

-История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

-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. 

-Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер, 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., 

Л.Эйлер. 

Раздел учебной программы Количество 

часов 

Тождественные преобразования 18 

Уравнения и неравенства 42 

Функции 23 

Последовательности и прогрессии 20 

Решение текстовых задач      21 

Статистика и теория вероятностей 11 

История математики 1 



251  

Параллельность прямых 
-Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Перпендикулярные прямые 

-Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Свойства и признаки 

перпендикулярности.  

Измерения и 

вычисления 

 

Величины 
-Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Измерения и вычисления 
-Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний).  

Расстояния 
-Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения  

-Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

-Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

-Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

История 

математики 

 

-Числа и длины отрезков.; 

-От земледелия к геометрии. «Начала» Евклида. Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

-Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. 

- Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

                                                                Тематическое планирование 

7 класс (геометрия – 70 ч) 

Раздел учебной программы Количество 

часов 

Элементы множеств и математической логики 3 

Геометрические фигуры 

Элементы множеств и математической логики 

21 

Отношения 27 

Измерения и вычисления  17 

История математики 2 

                                                                     8 класс (геометрия - 70 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Геометриче

ские 

фигуры 

 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

-Биссектриса угла и её свойства, многоугольники. 

-Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

-Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.  

-Средняя линия треугольника.  

-Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

-Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников.  

Отношения 

 

Параллельность прямых 
-Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Параллельность прямых 
-Теорема Фалеса. 
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Перпендикулярные прямые 

-Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Подобие 
-Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности. 

Измерения 

и 

вычислени

я 

 

Величины 
-Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Измерения и вычисления 
-измерение и вычисление площадей.Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.  

Геометрические построения 

-Деление отрезка в данном отношении. 

Геометриче

ские 

преобразов

ания 

 

Преобразования 
-Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 
-Осевая и центральная симметрия. 

История 

математик

и 

 

-Школа Пифагора 

-Ф. Виет. 

-Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель.  

-Золотое сечение.  

-Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

-Построение правильных многоугольников. 

                                                                Тематическое планирование. 

                                                                     8 класс (геометрия - 70 ч) 

Раздел учебной программы Количество 

часов 

Геометрические фигуры 30 

Отношения 17 

Измерения и вычисления 19 

Геометрические преобразования 2 

История математики 2 

                                                                  

9 класс (геометрия – 68 ч) 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

-кой логики 

Высказывания 

-Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации). 

Геометричес

кие фигуры 

 

Многоугольники 

-Правильные многоугольники. 

Окружность, круг 

-Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

-Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения  Взаимное расположение двух окружностей. 

Измерения и 

вычисления 

 

Величины 

-Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 

-Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 
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Темати

ческое 

планир

ование 

9 класс 

(геомет

рия – 

68 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. Информатика 

 7 класс 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

формулы длины окружности и площади круга. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Геометричес

кие 

преобразова

ния  

Движения 

-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 

 

- Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. 

-Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π.  

-Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Раздел учебной программы Количес

тво 

часов 

Элементы теории множеств и математичес-кой логики 1 

Геометрические фигуры 6 

Отношения  3 

Измерения и вычисления 21 

Геометрические преобразования  6 

Векторы и координаты на плоскости 28 

История математики 4 

Название раздела  Основное содержание   

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. Измерение информации. 

 

Математические 

основы 

информатики 

Тексты и 

кодирование 

 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. 

Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные 

языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как 

текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. 
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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. 

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. 

 

Математические 

основы 

информатики 

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. 

 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

Подготовка текстов 

и 

демонстрационных 

материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, 

нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции 

редактирования графических объектов: изменение размера, сжатие 

изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
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(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. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол.час. 

 

1 Информация и информационные процессы 4 

2 Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

7 

3 Компьютер – универсальное устройство обработки данных 4 
4 Математические основы информатики 

Дискретизация 

6 

5 Использование программных систем и сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

10 

 

8 класс 

Название раздела Основное содержание  

 

Введение   

Математические 

основы 

информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Элементы 

комбинаторики, теории 

множеств и 

математической логики 

Арифметические действия в системах счисления. 

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, 

7 
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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. 

Исполнители и 

алгоритмы. 

Управление 

исполнителями 

 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система 

команд исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ 

исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. 

Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Алгоритмический язык (язык программирования) 

– формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 

алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – 

автоматическое устройство, способное управлять по заранее 

составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление 

самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от 

описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах 

отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер 

и управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, 

получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

 

Алгоритмические 

конструкции 

 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках. 
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Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 

Оператор присваивания. Представление о структурах 

данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

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. 

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. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

  Раздел  Кол. час. 

 

1 Введение 

 

                   1 

2 Математические основы информатики. 

Системы счисления 

5 

3 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 
7 

4 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 4 

 

5 Алгоритмические конструкции 5 

6 Алгоритмы и элементы программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

12 

 

9 класс 

Название раздела Основное содержание  

Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

 

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 
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его результатов, уточнение модели 

 

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. 

 

Базы данных. 

 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

3 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации 

этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования: 

• 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 постановками более сложных задач 

обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка 

массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и 

двоичной системах счисления, нахождение наибольшего общего 

делителя (алгоритм Евклида). 

 

Анализ алгоритмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Робототехника 

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 - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

 

1 Математическое моделирование 2 

2 Списки, графы, деревья 2 

 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. 

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. 

5 

Работа в 
информационном 
пространстве. 
Информационно-
коммуникационные 
технологии. Поиск 
информации 

 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение 

данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в 

частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет. Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.  

Методы индивидуального и коллективного размещения новой 

информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. Гигиенические, эргономические и 

технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры 

(языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

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. 
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3 Разработка алгоритмов и программ 1 

4 Анализ алгоритмов 4 

5 Робототехника 3 

6 Электронные (динамические) таблицы 
5 

7 
Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии. Поиск информации 

                  9 

2.2.12. Физика  

 7 класс 

Название раздела  Основное содержание   

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. Измерение 

информации. 

 

Математические 

основы 

информатики 

Тексты и 

кодирование 

 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – 

конечная последовательность символов данного алфавита. 

Количество различных текстов данной длины в данном 

алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых 

слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

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. 

 

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», 
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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. 

Математические 

основы 

информатики 

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. 

 

Использование 

программных 

систем и сервисов 

Подготовка текстов 

и 

демонстрационных 

материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, 

абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования 

и форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. 

Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Включение в текстовый документ 

диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и 

др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, 

программ распознавания, расшифровки устной речи. 

Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. Реферат и 

аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции 

редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и 

работа с ними. Базовые операции: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 

Диаграммы, планы, карты. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Кол.час. 

 

1 Информация и информационные процессы 4 
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2 Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

7 

3 Компьютер – универсальное устройство обработки 

данных 
4 

4 Математические основы информатики 

Дискретизация 

6 

5 Использование программных систем и сервисов 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

10 

 

8 класс 

Название раздела Основное содержание  

 

Введение   

Математические 

основы 

информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Элементы 

комбинаторики, теории 

множеств и 

математической логики 

Арифметические действия в системах счисления. 

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. 

 



263  

Исполнители и 

алгоритмы. 

Управление 

исполнителями 

 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и 

система команд исполнителя; команды-приказы и команды-

запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем 

(исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа – запись алгоритма на конкретном алгоритмическом 

языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с 

помощью блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, 

от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и 

выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах 

отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: 

компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе робот); 

компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том 

числе движущимися) устройствами. 

 

Алгоритмические 

конструкции 

 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и 

неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и 

ложность высказывания). Простые и составные условия. Запись 

составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом 

повторений, с условием выполнения, с переменной цикла. 

Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие 

цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других 

конструкций в различных алгоритмических языках. 

 

Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 

Оператор присваивания. Представление о структурах 

данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. 

Типы переменных: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические.  

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, 

трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. 

Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению 
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исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

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. 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п 

  Раздел  Кол. час. 

 

1 Введение 

 

                   1 

2 Математические основы информатики. 

Системы счисления 

5 

3 Элементы комбинаторики, теории множеств и 

математической логики 
7 

4 Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 4 

 

5 Алгоритмические конструкции 5 

6 Алгоритмы и элементы программирования. 

Разработка алгоритмов и программ 

12 

 

9 класс 

Название раздела Основное содержание  

Введение Цели изучения курса информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места 

 

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 

 

 

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. 
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Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Базы данных. 

 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск 

данных в готовой базе. Связи между таблицами. 

 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. 

Двумерные массивы. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. 

Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования: 

• 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 постановками более сложных задач 

обработки данных и алгоритмами их решения: сортировка 

массива, выполнение поэлементных операций с массивами; 

обработка целых чисел, представленных записями в десятичной 

и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

 

Анализ алгоритмов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Робототехника 

 

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 - 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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Тематическое планирование 

9 класс 
 

 

2.2.13. 

Биологи

я 

5 класс  

Н Краткое содержание 

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. 

 

Работа в 
информационном 
пространстве. 
Информационно-
коммуникационные 
технологии. Поиск 
информации 

 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое хранение 

данных. Большие данные в природе и технике (геномные 

данные, результаты физических экспериментов, Интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: 

почтовая служба; справочные службы (карты, расписания и т. 

п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; 

защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети 

Интернет. Проблема подлинности полученной информации. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Методы индивидуального и коллективного 

размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция и др. Гигиенические, 

эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Личная информация, средства ее защиты. 

Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и 

стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.). 

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. 

 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во часов 

 

1 Математическое моделирование 2 

2 Списки, графы, деревья 2 

3 Разработка алгоритмов и программ 1 

4 Анализ алгоритмов 4 

5 Робототехника 3 

6 Электронные (динамические) таблицы 
5 

7 
Работа в информационном пространстве. Информационно-

коммуникационные технологии. Поиск информации 

                  9 
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Название раздела 

Введение Биология- 

наука о живых 

организмах. Среды 

жизни. 

Биология ,как наука о живой природе, роль биологии в  познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные 

признаки живого и неживого. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. 

Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных. 
Клеточное строение 

организмов 
Устройство увеличительных  приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 

пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом. 
Царство Бактерии Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые 

вирусами. Меры профилактики заболеваний. 
Царство Грибы Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Многообразие грибов, их роль в природе и 

жизни человека. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Оказание первой 

помощи при отравлении грибами. Профилактика отравления 

грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строение плесневого гриба мукора и дрожжей. 

Многообразие 

растений 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения 

растений. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в 

природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их 

значение. 
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Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда 

обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 

Значение цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего 

папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). Изучение органов цветкового растения 

Тематическое планирование 

Биология - 5 класс 

6 класс 

Н

Название 

раздела 

 Краткое содержание 

Ораны цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений    

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней 

и типы корневых систем. Зоны(участки) корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Строение почек. Расположение почек на стебля 

Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 
Жизнедеятельность 

растений 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение). Минеральное и воздушное 

питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое 

и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

№ п/п Раздел 

 

Количе

ство 

часов 

1 Введение Биология- наука о живых организмах. Среды жизни. 6ч. 

2 Клеточное строение организмов   10ч. 

3 Царство Бактерии 3ч. 

4 Царство Грибы 4ч. 

5 Многообразие растений Царство Растения 11ч. 

 Всего 35ч. 
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Многообразие 

растений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 

семейств (с учётом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов 

зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 

местности.) 

Лабораторные и практические работы 
Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Природные сообщества Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена 

растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Лабораторные и практические работы 
Определение рода или вида нескольких травянистых растений 

одного-двух семейств 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

1 Ораны цветкового растения. Микроскопическое строение растений    15ч. 

2 Жизнедеятельность растений 10ч. 

3 Многообразие растений 6ч. 

4 Природные сообщества 4ч. 

 Всего 35ч. 

7 класс 
Н

Название раздела 

 Краткое 

содержание 

Введение Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Общие сведения о животном 

мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. 

Систематика животных. 
Простейшие 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. 
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Многоклеточные 

животные 
Многообразие и классификация животных. Беспозвоночные 

животные.Среды обитания животных. Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 

жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие.Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. Среды обитания животных. 

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. 

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.  
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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.  

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. 

Эволюция строения и 

функций органов и их 

систем у животных 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы 

передвижения. Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Органы размножения, продления рода. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 
Индивидуальное 

развитие животных 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 

животных. Способность воспроизводить себе подобных как одно из 

основных свойств живого. Половое и бесполое размножение. 

Гермафродитизм. Оплодотворение. Развитие животных с 

превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. Развитие с превращением и 

без превращения. Физиологический смысл развития с превращением 

(метаморфоз) и без превращения.  
Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных. Сезонные 

явления в жизни животных.. 
Биоценозы Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений 

животных в природе.  

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, 

тундра, лес, населённый пункт). Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность человека 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
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домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 

домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Раздел Количес

тво 

часов 

1 Введение.  Царство животные 1ч. 

2 Простейшие 2ч 

3 Многоклеточные животные 17ч. 

4 Строение, индивидуальное развитие. Эволюция строения. Взаимосвязь 

строения и функций органов и их систем у животных 

6ч. 

5 Индивидуальное развитие животных. Развитие животного мира на земле 4ч. 

6 Биоценозы 2ч. 

7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека 3ч. 

 Всего 35 ч. 

 

  8 класс 
Н

Название раздела 

 Краткое содержание 

Введение. Науки, 

изучающие 

организм человека 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, 

психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

Происхождение 

человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного 

происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. 

Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию 

человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Строение организма Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. 

Органы и системы органов. Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. 

Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды 

клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление, их значение. Роль ферментов в 

обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния 

физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной 

и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные 

цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Опорно- Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- 
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двигательная 

система 

и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление 

к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. 

Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения  позвонков  

 Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия 

(выполняется дома).  

Внутренняя среда 

организма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции клеток 

крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 

организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики 

болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины 

и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. 

Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 

и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы организма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления 

Дыхание Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания 

дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. 

Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь 

утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и 
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непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения 

Пищеварение Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене 

веществ. Значение пищеварения. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях. 

я слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Обмен веществ и 

энергии 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. 

Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти 

и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. 

Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. Причины кожных заболеваний. Грибковые 

и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 

общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная 

моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Нервная система Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной 

системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система, 

нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции 

спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая 

кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая 

и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. 

Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Симпатический и парасимпатический подотделы вегетативной 

нервной системы, их взаимодействие.. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения головного мозга. 

Анализаторы Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 
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Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой 

анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости 

и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и работы органа зрения 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и 

условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, 

инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: 

условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический 

стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: 

речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии 

высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, 

память, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. 

Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 

воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система). 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства 

гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, 

обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и 

поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение 

яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и 

плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—

Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, 

передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др.; их 

профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной 

ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, 
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общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии 

вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Раздел Количест

во часов 

1 Введение. Науки, изучающие организм человека 2ч. 

2 Происхождение человека 3ч. 

3 Строение организма 4ч. 

4 Опорно-двигательная система 8ч. 

5 Внутренняя среда организма 3ч. 

6 Кровеносная и лимфатические системы 6ч. 

7 Дыхание 4ч. 

8 Пищеварение 6ч. 

9 Обмен веществ и энергии 3ч. 

10 Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 4ч. 

11 Нервная система 6ч. 

12 Анализаторы. Органы чувств 6ч. 

13 Высшая нервная деятельность 6ч. 

14 Эндокринная система 2ч. 

15 Индивидуальное развитие организма 7ч. 

 Всего 70ч. 

 

9 класс 
Название раздела  Краткое содержание 

Введение Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы 

исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Молекулярны

й уровень 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: 

углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические 

соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Клеточный 

уровень 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — 

структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в 

клетке клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный 

цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
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Организменн

ый уровень 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. . 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Популяционно

-видовой 

уровень 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция — элементарная единица 

эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как 

наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 

Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 

Лабораторная работа  

Выявление приспособлений у организма к среде обитания 

Экскурсии 

Естественный отбор –движущая сила эволюции 

Экосистемный 

уровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Экскурсии  

Причины многообразия видов в природе 

Биогеоценоз. Изучение  и описание экосистемы своей местности 

Биосферный 

уровень 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. 

Доказательства эволюции. 

          Тематическое планирование 

9 класс 

 № 

п/п 

Раздел Количеств

о часов 

1  Введение 3ч. 

2 Молекулярный уровень 10ч 

3 Клеточный уровень 14ч. 

4 Организменный уровень 13ч 

5 Популяционно-видовой уровень 8ч. 

6 Экосистемный уровень 6ч. 

7 Биосферный уровень 14ч. 

 Всего 68ч. 

2.2.14. Химия 

8 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание 

Первоначал

ьные 

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 
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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.  

 Практические работы. 

1. «Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной 

работы в химической лаборатории». 

2. «Очистка загрязненной поваренной соли.».  

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества. 

 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. 

Практические работы.  
3. «Получение и собирание кислорода  и изучение его свойств.» 

4. «Получение и собирание  водорода  и изучение его свойств.» 

Расчетные задачи.  Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества 

одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или 

количеству вещества. 

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.  

Практические работы. 

5. Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 

Типы расчетных задач: 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление массы 

растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной 

концентрации. 

Основные 

классы 

неорганичес

ких 

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.       

Практическая работа.  

6.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
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Строение 

атома. 

Периодическ

ий закон и 

периодическ

ая система 

химических 

элементов 

Д.И. 

Менделеева 

 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение 

веществ. 

Химическая 

связь 

 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая 

связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки.       
 Химические 

реакции 

 

Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов 

химических элементов; поглощению или выделению энергии. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций.  

Тематическое планирование 

  8 класс. 

 

№ 

п/п 

Раздел Ко-во 

часов 

1 Первоначальные химические понятия 23ч 

2 Кислород. Водород 11ч 

3 Вода. Растворы 7ч. 

4 Основные классы неорганических соединений 15ч. 

5 Строение атома. Периодический закон и периодическая система  

химических элементов Д.И. Менделеева 

3ч. 

6 Строение веществ. Химическая связь 4ч. 

7 Химические реакции 7ч. 

 Всего  70ч. 

 

9 класс 

Название  

разделов 

Краткое содержание 

Повторение  

курса химии 

за 8 класс 

Инструктаж по Т.Б. Периодический закон и ПСХЭ. Строение атома. 

Химическая связь. Строение вещества. Основные класс неорганических 

соединений. Методы   анализа и синтеза    веществ 

Качественные реакции на газообразные вещества и ионы в растворе. 

Определение характера среды. Индикаторы. 

Получение газообразных веществ. 

Входная контрольная работа 

Химическая 
реакция 

Многообразие химических реакций 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Экзотермические, 

эндотермические реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
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полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Химические  свойства  основных  классов неорганических соединений в 

свете представлений об электролитической диссоциации и окислительно-

восстановительных реакциях. Реакции ионного обмена в растворах 

электролитов. Условия протекания реакций ионного обмена. Обратимые и 

необратимые реакции.  Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и 

солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. 

Сущность окислительно-восстановительных реакций. Гидролиз   солей.   

Практические работы: 

Изучение  влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, 

объёму или количеству вещества, содержащего определённую долю  

примесей. 

Многообразие 

веществ 
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. 

Практические работы: 

Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Расчетные задачи:  

Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или 

количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объёму или количеству вещества, содержащего определённую 

долю  примесей. 

Металлы и их соединения. 
Положение металлов в периодической системе  химических  

элементов  Д.  И.  Менделеева. Металлы в природе и общие способы их 

получения. 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. 

Общая характеристика железа Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III). 

Практическая  работа   

  Решение экспериментальных  задач  по  теме  «Металлы  и  их 

соединения». 

Краткий обзор 

важнейших 

органических 

Первоначальные представления об органических веществах. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный 
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веществ. 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. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№  

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Повторение курса химии 8 класса 4ч. 

2 Химическая  реакция   14ч 

3 Неметаллы IV – VII групп и их соединения 28ч. 

4 Металлы и их соединения 12ч. 

5 Краткий  обзор  важнейших  органических  веществ   10ч. 

 Всего 68ч. 
 

2.2.15. Изобразительное искусство 

5 класс 

 

Раздел учебной программы Основное содержание раздела рабочей программы  

Р1Народное 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 

Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. Обрядовые действия народного 

праздника, их символическое значение. Различие 

национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России Композиционное, 

стилевое и цветовое единство в изделиях народных 

промыслов (искусство Гжели, Хохлома , Городецкая 

роспись Связь времен в народном искусстве. 

 Р2.Виды изобразительного 

искусства и основы образного языка.  

 Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности 

изобразительного искусства.Язык и смысл. 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.Пейзаж настроенияПейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей).Пейзаж в графике.  

Р3Понимание смысла деятельности 

художника.  

 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции..  Графический портретный рисунок. Великие 

портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. 

Крамской, В.А. Серов).  

Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. 

Нестеров). 

Р4.Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве.  

 

Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Место и роль картины в 

искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 



282  

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. 

Р5.Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн.  

Художественный язык конструктивных искусств. Роль 

искусства в организации предметно – пространственной 

среды жизни человека. Здание как сочетание различных 

объемов. Проектирование пространственной и 

предметной среды. 

Р6.Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв.  

Архитектура Киевской Руси. Мозаика.  

 

Р.7 Искусство полиграфии.  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. Специфика 

изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, 

буклеты). 

Р.8 Стили, направления виды и 

жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX 

вв. 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века 

(А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). 

Р.10Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и 

художественная фотография 

 

Роль изображения в синтетических искусствах. 

Театральное искусство и художник. Сценография – 

особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

П № Раздел  Количество 

часов 

1. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты. 

      9 

2.   Виды изобразительного искусства и основы образного языка.      10 

3. Понимание смысла деятельности художника.  

 

      2 

4.  

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве       4 

5.  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.          3 

6.  Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.           1 

7.  Искусство полиграфии. 2 

8. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

1 

9. 

 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

3 

 Итого  35 
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6 класс 

 

Р3.Понимание смысла деятельности 

художника.  

Изображение фигуры человека и образ человека. 

Изображение фигуры человека в истории искусства 

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. 

Роден). Пропорции и строение фигуры человека.  

Р4.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). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Р5.Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн.  

От плоскостного изображения к объемному макету. 

История костюма. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды 

Р6.Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв.  

 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в 

селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

Художественная культура и искусство Древней 

Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему 

миру человека. 

Р.7 Искусство полиграфии.  Проектирование открытки. 

Р.8 Стили, направления виды и 

жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX 

вв. 

 

Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). Исторический жанр (В.И. Суриков). 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века 

(И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). 

Р.9 Взаимосвязь истории искусства и 

истории человечества. 

 

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). 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

П № Раздел  Количество 

часов 

1. Народное художественное творчество – неиссякаемый 

источник самобытной красоты. 

      14 

2.   Виды изобразительного искусства и основы образного 

языка. 

 

        7 
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3. Понимание смысла деятельности художника.  

 

         1 

4.  

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве          5 

5.  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.          2 

6.  Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII 

вв. 

          2 

7.  Искусство полиграфии. 1 

8. Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

2 

9. 

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 1 

 Итого  35 

 

7 класс 

 

Раздел учебной программы Основное содержание раздела рабочей программы  

Р1.Народное художественное 

творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты. 

 

Солярные знаки (декоративное изображение и их 

условно-символический характер). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Древние образы в народном творчестве. Древние образы 

в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов  

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по 

бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ 

Р2.Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка.  

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ.  Натюрморт.  Многообразие 

форм окружающего мира. Композиция  . 

Р3.Понимание смысла деятельности 

художника.  

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета 

в портрете. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Лепка фигуры 

человека. Набросок фигуры человека с натуры . Портрет 

в изобразительном искусстве 20 века (К. С. Петров- 

Водкин, П. Д. Корин). Портрет в скульптуре. Образные 

возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете.  

Р4.Вечные темы и великие 

исторические события в искусстве.  

Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 

Рерих).Исторические картины из жизни моего города 

(исторический жанр). Тема Великой Отечественной 

войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

Р5.Конструктивное искусство: 

архитектура и дизайн.  

 

Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы 

зданияЕдинство художественного и функционального в 

вещи.Вещь как сочетание объемов и как образ времени 

Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 
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Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития 

современной архитектуры.Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и 

архитектураЛандшафтный дизайн. Основные школы 

садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики.Дизайн моего 

сада.Проектирование пространственной и предметной 

среды. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды. 

Р6.Изобразительное искусство и 

архитектура России XI –XVII вв.  

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля . 

Р.8 Стили, направления виды и 

жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX 

вв. 

 

Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков) Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Русский 

стиль» вархитектуре 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. 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский. 

 

Р. 9. 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). 

Р.10 Изображение в синтетических и 

экранных видах искусства и 

художественная фотография 

 

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, 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). Художественно- 

творческие проекты. 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

П № Раздел  Количество 

часов 

1. Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты. 

      11 
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2.   Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

 

        4 

3. Понимание смысла деятельности художника.  

 

         3 

4.  

 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве          2 

5.  Конструктивное искусство: архитектура и дизайн.          6 

6.  Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв.           1 

7. Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII - XIX вв. 

3 

8. 

 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 2 

9. Изображение в синтетических и экранных видах искусства и 

художественная фотография 

3 

 Итого  35 

 

 

 
 

2.2.16 Музыка 

5 класс 

Раздел  

программы 

 Содержание темы  

 Музыка как 

вид искусства 

 

Многообразие связей музыки с литературой. Интонация как носитель образного 

смысла. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки 

Многообразие связей музыки с литературой. Круг музыкальных образов (лирические, 

драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 

развитие. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Многообразие связей музыки с литературой. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством. 

Народное 

музыкальное 

творчество  

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего 

региона. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. 
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Устное  Народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 

сказительное). Музыкальный фольклор народов России. 

 Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIX-XXвв 

Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 

Древнерусская духовная музыка. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Духовная музыка русских композиторов. 

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). Романтизм в русской музыке. 

Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

 Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIX-XX вв. 

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). 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

Развитие жанровсветской музыки 

Основные жанрысветской музыки(соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Творчество композиторов- романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. 

Григ). 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Волшебная 

И.С. Бах - выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

  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) 

Мюзикл. 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. 

Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. 

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) 

Современная 

музыкальная 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. 
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жизнь 

Р7 Значение 

музыки в 

жизни 

человека 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурахВостока 

и Запада. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел   Количество 

часов 

1  Музыка как вид искусства 

 

10 

2 Народное музыкальное творчество  3 

3  Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XXвв 6 

4  Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв. 7 

5   Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 5 

6 Современная музыкальная жизнь 2 

7 Р7 Значение музыки в жизни человека 2 

  35 

 

6 класс 

Раздел 

программы 

Содержание  темы 

Музыка как 

вид искусства 

Многообразие интонационно-образных построений Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве.. 

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Программная музыка.  

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством Интонация как носитель 

образного смысла.. 

 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа XIX-

ХХ вв 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской классической 

музыкальной школы. Обращение композиторов к народным истокам 

профессиональной музыки. 

Древнерусская духовная музыка.  

Духовная музыка русских композиторов. 

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). 

Зарубежная Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. 
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музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа XIХ-

XХ вв 

Григ). 

 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал.  

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон) 

. Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в 

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).  

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).  

Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки.  

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. 

Современная 

музыкальная 

жизнь    

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; . Паваротти, М. Кабалье, В. 

Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы.  

 Значение 

музыки в 

жизни 

человека  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.  

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Музыка как вид искусства 11 

2 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв 5 

3 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 8 

4 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 5 

5 Современная музыкальная жизнь    3 

6  Значение музыки в жизни человека  3 

  35 

 

7 класс 

Раздел   Содержание темы 
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программы 

 Музыка как вид 

искусства 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.  

Интонация как носитель образного смысла.  

Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и 

развитии музыкальных образов. 

Многообразие интонационно-образных построений Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве.. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством  

 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки.  

Народное 

музыкальное 

творчество  

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

 Русская музыка 

от эпохи 

средневековья до 

рубежа XIX-ХХ 

вв 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).  

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). 

 Зарубежная 

музыка от эпохи 

средневековья до 

рубежа XIХ-

XХ вв 

Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и 

вокальная музыка, опера, балет). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. 

Григ). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная 

музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко 

(мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). 

Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, 

концерт, симфония, опера, балет).  

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Русская и 

зарубежная 

музыкальная 

культура XX в 

Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.  

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

Знакомство с творчеством всемирно известных  зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. 

Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. 
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Хачатурян, А.Г. Шнитке) 

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) 

Современная 

музыкальная 

жизнь    

Может ли современная музыка считаться классической? Панорама современной 

музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали 

(современной и классической музыки).  

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Классическая музыка в современных обработках.  

 Значение 

музыки в жизни 

человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.  

 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов 

1  Музыка как вид искусства 8 

2 Народное музыкальное творчество  1 

3  Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв 2 

4  Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 10 

5 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 7 

6 Современная музыкальная жизнь    5 

7  Значение музыки в жизни человека  2 

  35 

 

8 класс 

Раздел  

программы 

Содержание темы  

 Музыка как 

вид искусства 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Интонация как носитель образного смысла.  

Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерной, симфонической и театральной музыки. 

 

 Народное 

музыкальное 

творчество  

Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
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Русская 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIX-ХХ вв 

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). 

Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 

Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Духовная музыка русских композиторов 

 

Зарубежная 

музыка от 

эпохи 

средневековья 

до рубежа 

XIХ-XХ вв 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф 

Шуберт, Э. Григ).  

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

  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) 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм). Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. 

Мюзикл. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). 

 

 Современная 

музыкальная 

жизнь    

Может ли современная музыка считаться классической?  

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 

инструментальные коллективы.  

Классическая музыка в современных обработках. 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки).  

 

 Значение 

музыки в 

жизни 

человека  

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды 

«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Стиль как отражение 

мироощущения композитора. 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Раздел учебной программы Кол-во 
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часов 

1  Музыка как вид искусства 6 

2  Народное музыкальное творчество  1 

3 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв 5 

4 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 4 

5   Русская и зарубежная музыкальная культура XX в 8 

6  Современная музыкальная жизнь    6 

7  Значение музыки в жизни человека  5 

  35 

 

2.2.17 Технология 

5класс 

Блок (раздел) программы Содержание  темы 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии 

и перспективы их 

развития. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие 

со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. 

Бытовая техника и ее развитие. Энергосбережение в быту. Способы 

обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование 

технологической культуры 

и проектно-

технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Техники 

проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация 

изделия и создание нового изделия как виды проектирования 
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технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

.Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Анализ и 

синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

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). 

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. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Тематическое планирование 

5класс 

№ Блок (раздел) Количество 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития. 

17 

2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

53 

  60 

 

 6 класс 

Блок  (раздел) Основное содержание раздела рабочей программы 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  
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и перспективы их 

развития. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей.Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Экология жилья.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование 

технологической культуры 

и проектно-

технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы 

и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. 

Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Моделирование.  

Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

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). 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. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ Блок  (раздел) Количество 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития. 

12 

2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

58 

3  60 

7 класс 

Блок (раздел) Основное содержание раздела рабочей программы 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  
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и перспективы их 

развития. 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. 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. 

Производственные технологии. Промышленные технологии.  

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

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 

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. 

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.  
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Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Способы продвижения продукта на рынке. 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.  

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. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ Блок (раздел) Количество 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

32 

2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

38 

  60 

8 класс 

Блок (раздел) Основное содержание раздела рабочей программы 

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.  

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 
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ресурсов. Ограниченность ресурсов.  

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. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

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 
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в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища.  

Формирование 

технологической культуры 

и проектно-

технологического 

мышления обучающихся 

Электрическая схема. 

Виды движения. Кинематические схемыФандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов.Моделирование процесса 

управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

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.Разработка проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. 

Проект оптимизации энергозатрат. Обобщение опыта получения 

продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств этих 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение 

образовательных 

траекторий и планов в 

области профессионального 

самоопределения 

 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 
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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. 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

№ Блок (раздел) Количество 

часов 

1 Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

18 

2 Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

10 

3 Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

7 

  60 

 

2.2.18. Физическая культура  

5 класс 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы 

 

Физическая 

культура  

 

как 

область 

знаний. 

История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

 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. 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. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 
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Способы 
физкультур

ной 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
культурой (выбор мест занятий, Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз,инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 

Подготовка к занятиям физической коррекции осанки и телосложения. Оценка  

эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и  

самоконтроль.   Оценка  техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 
Физическое 
совершенств

о 

вание 

Физкультурнооздоровительная 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). 

Спортивнооздоровительная деятельность 

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). 

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. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну . Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и 

спине вольным стилем. (теория).  Лыжные гонки: 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; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 

лыжные гонки, плавание, спортивные игры).  
                                                                                              

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов 

1 Физическая культура как область знаний. Способы физкультурной 

деятельности 

1 

2 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Легкая атлетика: беговые упражнения 

8 

3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Физическая 

культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика: Упражнения в метании малого 

9 
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мяча 

4 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование: футбол 

6 

5 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

3 

6 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в баскетбол 

16 

7 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

5 

8 Физическое совершенствование гимнастика с основами акробатики 14 

9 Физическое совершенствование Лыжные гонки 16 

10 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование плавание (теория) 

8 

11 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в волейбол 

12 

12 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Легкая атлетика 

4 

13 итого 105 

6 класс 
Раздел 
учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы 
 

Физическая 
культура  

как 

область 

знаний. 

История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

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. 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. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 
Способы 
физкультур

ной 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
культурой (выбор мест занятий, Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз,инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 

Подготовка к занятиям физической коррекции осанки и телосложения.  

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и  

самоконтроль.   Оценка  техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 
Физическое 
совершенств

о 

вание 

Физкультурнооздоровительная 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 
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культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивнооздоровительная деятельность 

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). 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. Плавание. Вхождение в воду и передвижения 

по дну . Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем. (теория).  Лыжные гонки: 

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; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).  

Тематическое планирование 6 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности –   

1 

2 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика: беговые упражнения- 

8 

3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

Физическая культура как область знаний в процессе занятий.  Физическое 

совершенствование- 

Легкая атлетика: упражнения в метании малого мяча -    

9 

4 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование-футбол    

6 

5 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование- мини-футбол   

6 

6 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3 

7 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование-Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол – 

16 

8 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности -   

5 

9 Физическое совершенствование. Гимнастика с основами акробатики   14 

10 Физическое совершенствование. Лыжные гонки   16 

11 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование- плавание(теория)    

8 

12 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

12 
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волейбол-    

13 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика   

4 

14 итого 105 

7 класс 
Раздел 
учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы 
 

Физическая 
культура  

как 

область 

знаний. 

История и современное развитие физической культуры Олимпийские игры 

древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

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. 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. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 
Способы 
физкультур

ной 

деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 
культурой (выбор мест занятий, Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз,инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). 

Подготовка к занятиям физической коррекции осанки и телосложения.  

Оценка  эффективности  занятий  физической  культурой.  Самонаблюдение  и  

самоконтроль.   Оценка  техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью 

простейших функциональных проб). 
Физическое 
совершенств

о 

вание 

Физкультурнооздоровительная 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). 

Спортивнооздоровительная деятельность 

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). 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. Плавание. Вхождение в воду и передвижения 

по дну . Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем. (теория).  Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 
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способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; передвижение в 

висах и упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).  

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Раздел учебной программы Количество часов 

1 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности –   

1 

2 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика: беговые упражнения- 

8 

3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

Физическая культура как область знаний в процессе занятий.  Физическое 

совершенствование- 

Легкая атлетика: упражнения в метании малого мяча -    

9 

4 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование-футбол    

6 

5 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование- мини-футбол   

6 

6 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

3 

7 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование-Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол – 

16 

8 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности -   

5 

9 Физическое совершенствование. Гимнастика с основами акробатики   14 

10 Физическое совершенствование. Лыжные гонки   16 

11 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование- плавание(теория)    

8 

12 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол-    

12 

 

13 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Легкая атлетика   

4 

14 итого 105 

 

 

8 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы 

Физическая 
культура как 

область 

знаний. 

История и современное развитие физической культуры 
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 
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показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Коррекция осанки и телосложения. Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время занятий физической 

культурой и спортом. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой.Подготовка к занятиям физической 
культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 

с разной функциональной направленностью). 

Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, 

коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация 

досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение 

и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Измерение резервов 

организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурнооздоровительная 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). 

Спортивнооздоровительная деятельность 
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. Подводящие 

упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. (теория).  Лыжные гонки: 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 
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физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости, ловкости) . Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов 

1 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование –  Легкая атлетика   

11 

2 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол-   

16 

3 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Гимнастика с основами акробатики   

16 

4 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в волейбол    

7 

5  Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в волейбол Лыжные гонки   

28 

6 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Плавание (теория) ;  Мини-футбол  .   

12 

7 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Легкая атлетика   

15 

8 итого 105 

 

 

9 класс  

Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела рабочей программы 

Физическая 

культура как 

область 

знаний. 

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 Организация и проведение самостоятельных занятий физической 
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физкультурной 

деятельности 

культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой 

(выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной  

функциональной направленностью). Подбор и  упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры. 

 

Оценка эффективности занятий физической культурой.Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

 

Физическое 

совершенство 

   вание 

 Физкультурнооздоровительная 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).   

Спортивнооздоровительная деятельность 

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 . Подводящие упражнения 

в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине 

вольным стилем. (теория). 

Лыжные гонки: 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 
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(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом 

спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры. 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Раздел учебной программы Количество 

часов 

1 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование –  Легкая атлетика   

11 

2 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в баскетбол-   

16 

3 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. Физическое 

совершенствование. Гимнастика с основами акробатики   

16 

4 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в волейбол    

7 

5  Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в волейбол Лыжные гонки   

28 

6 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Плавание (теория) ;  Мини-футбол  .   

12 

7 Физическая культура как область знаний в процессе занятий. 

Физическое совершенствование. Легкая атлетика   

15 

8 итого 105 

 

  

    2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

 8 класс 
№  Раздел учебной  

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

  

1  Место и роль 

безопасности 

жизнедеятельности в 

предметной области. 

Цели, задачи, общая характеристика и содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые результаты 

изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основные виды учебной деятельности обучающихся. Объекты контроля и 

критерии оценки уровня учебных достижений учащихся. Виды и формы 

контроля. 

2   

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 
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бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила 

безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. 

3 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). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия 

по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

4 Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в РФ 

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.  

 

 5 

 

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), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов.  

6 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.  

 

Тематическое планирование 

8 класс 
№  Основное содержание по темам Кол час 

1 Введение. Место и роль безопасности жизнедеятельности в предметной области.   1 ч. 

2 Основы комплексной безопасности   11 ч. 
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9 класс 

№ Раздел учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

  

1   

Основы комплексной 

безопасности  

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты.  

2 Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

них (сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

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. 

3 

Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. 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. 

4   

Основы здорового 

образа жизни 

Вредные привычки и их факторы (употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 

влияние на здоровье. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. 

3   Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 10 ч. 

4 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации   3 ч. 

5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 ч. 

6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6 ч. 

7 Итоговое тестирование. 1ч . 

8 итого 35 
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первой помощи Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе  укусе 

насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме.Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

Название  

раздела 

Краткое содержание 

  

В мире 

культуры   

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных 

народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  

национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  

Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  

Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека 

невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,  

упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки. 

Нравственн

ые 

ценности 

российского 

народа   

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  

патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных 

народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  

подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  

Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  

победу  над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре 

разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  

№  Основное содержание по темам Кол часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 3 ч. 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций 

13 ч. 

3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

РФ 

5 ч. 

4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

здорового образа жизни 

2 ч. 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 10 ч. 

6 Итоговое тестирование.         1 ч   

7 итого 34 
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славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  

труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на 

благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России.  Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. 

Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  

семейные  ценности.  О любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  

ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  

членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. 

Семья – первый трудовой коллектив. 

Религия и 

культура   

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  

материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  

Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  

Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние 

особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII 

века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад 

мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  

–  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  

Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. 

Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство 

танка. Буддийский календарь.  

Как 

сохранить 

духовные 

ценности   

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные 

гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с 

разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  

меценаты России.   

Твой 

духовный 

мир 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  

интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  

составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  

разных  жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека 

Культурны

е ценности 

Республики 

Татарстан 

Свияжск и Булгар. Свияжск и его монастыри.  Восстановление Свияжских 

храмов.  Наследие булгар.  

Музеи города. 

Казань. Площадь Тысячелетия, соборная Мечеть Кул-Шариф, Башня 

Сююмбике, Благовещенский собор  

Старо-Татарская слобода. Мечети города Казань. Соборы и монастыри.  

Волжско-Камский заповедник. Создание и развитие заповедника. Флора и 

фауна заповедника 

Елабуга и ее достопримечательности. Мемориальный комплекс Марины 

Цветаевой.  

Кафедральный собор во имя Спаса Нерукотворного в Елабуге. Казанско-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%9A%D1%83%D0%BB-%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%8E%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D1%8E%D1%8E%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9
http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BC%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B5
http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B5
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Богородицкий монастырь. Мемориальное Троицкое кладбище. Чертово 

городище. 

Музеи Татарстана. Государственный музей изобразительных искусств. 

Национальный музей. Музей Толстого. Музей Сайдашева. Музей Тукая. Музей 

Татарской литературы. Музей Горького. Музей мемориал Великой 

Отечественной войны. Музей Джалиля. Музей музыкальной культуры. 

Меценатство в Республике Татарстан. История благотворительности в 

Татарстане. Современные программы благотворительности 

Итоговое 

повторение. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

                                                         Тематическое планирование. 5 класс. 

 

№ 

п-п 

Название раздела 

  

Количество 

часов 

1 В мире культуры   2 

2 Нравственные ценности российского народа   7 

3 Религия и культура   5 

4 Как сохранить духовные ценности   2 

5 Твой духовный мир 1 

6 Культурные ценности Республики Татарстан 18 

7 итого 35 

 

 

Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам , 

представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП ООО Школы. 

Рабочим программам присвоен литер, соответствующий учебному предмету в Содержании 

ООП ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

– содержание учебного предмета, курса; 

– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 Программа воспитания и социализации учащихся 

 

Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России и Татарстана, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

– освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

http://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B5
http://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://tonkosti.ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B5
http://tonkosti.ru/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2_%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B5
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– формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

– формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности 

учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

– формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

– формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; приобщение 

учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых 

норм, установленных российским законодательством; приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

– приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

– участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, города; 

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; 

– учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

– формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

учащихся; 

– создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; 

– сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с 
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родителями (законными представителями); 

– информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

сдачи норм ГТО, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

– осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа предполагает учет индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; развитие педагогической компетенции 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации учащихся в  

семье. Программа, согласно принципам непрерывности и преемственности обучения и 

воспитания учащихся, логически продолжает основные направления аналогичной 

программы начальной школы: 

• гражданская культура личности; 

• духовно-нравственная культура; 

• культура самоидентификации личности; 

• культура учебной и трудовой деятельности; 

• культура здорового образа жизни; 

• экологическая культура; 

• эстетическая культура; 

• культура поведения. 

Ключевым понятием в программе является понятие «культура», объединяющее все 

общечеловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся способы их 

восприятия и достижения. 

Настоящая Программа ориентирована на воспитание и социализацию подростков (11–15 

лет), психологические особенности которых свидетельствуют о личностной нестабильности, 

особой форме самосознания, углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание 

общей культуры личности учащегося во всех её проявлениях будет способствовать развитию 

социализации личности; формированию социальной самоидентификации и личностных 

качеств, необходимых для конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, 
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обществе; профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, за настоящее 

и будущее своей страны. 

В программе отражаются: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности Школы в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования учащихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся (рейтинг, формирование портфолио) 

10) критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, Татарстана, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной  цели 

воспитания и социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
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потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориен- 

тированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само- 

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться 

лучше»; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 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; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано  отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционны ми 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 

пороке, должном и недопустимом; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 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 и профессиональных групп; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 
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 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 

людям; 

 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; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого  и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни, как любовь,  

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 
 

 Ценностные установки и ориентиры программы 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества. Критерием систематизации и разделения ценностей по определенным группам 

являются источники нравственности и человечности, то есть те области обще ственных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые  позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. 

Система базовых национальных ценностей: 

 патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

 социальнаясолидарность— свобода личная и национальная, уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и че - 

ловечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; 
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различных направлений воспитания и социализации учащихся в 

 традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество 
 

 Содержание программы 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связаны с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. Каждое из этих направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей, и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

1.Ценностные основы 

основной школе 

 

№ Направления Ценности 
 

1. Гражданская 

культура личности 

Любовь к России, Татарстану, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и уважение культур и народов, правовое 

государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

2. Духовно- 

нравственная 

культура 

Нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь и верность, забота о старших и младших,  свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

 

3. Культура 

самоидентификации 

личности 

Нравственное сознание, духовное здоровье человека, 

самоопределение, самовоспитание, самоуважение, социальная 

роль, идентификационный статус, гражданская позиция 

 

4. Культура учебной и 

трудовой 

деятельности 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный : смысл  учения  и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности, 

уважение к труду ,настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 
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5. Культура здорового 

образа жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях, физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье, экологическая культура, экологически 
целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни 
 

6. Экологическая 

культура 
Экологическая безопасность, экологическая грамотность, 

ресурсосбережение, экологическая этика, экологическая 

ответственность, социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой 

 

7. Эстетическая 

культура 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности 

 

8. Культура поведения Стиль поведения, культура внешности, культура общения, 

бытовая культура, культура речи, правила поведения в обществе, 

этикет и речевой этикет 

 

 

2.3.4.Основные направления и задачи воспитания и социализации личности учащихся 

на уровне основного общего образования 

Основные направления Задачи воспитания и социализации личности 

Гражданская культура 

личности. 

(Родина – страна граждан). 

• Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя 

гражданами России в добрых словах и поступках. 

• Способствовать пробуждению в школьниках внутреннего 

чувства патриотизма – любви и уважения к людям своего 

общества, к своей малой родине, к своей стране – России, 

гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в 

бедах. 

• Развивать и укреплять у учащихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества и своей 

страной за её настоящее и будущее; учить отвечать за свои 

гражданские поступки перед своей совестью и гражданами 

своей страны. 

Духовно-нравственная 

культура личности. 

(Доброта в чувствах, 

мыслях и поступках) 

• Способствовать усвоению подростком нравственных 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «добре») – через отделение 

«доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном 

опыте; через участие в нравственной, общественно значимой 

деятельности, опыт конструктивного социального поведения. 

• Содействовать развитию внутренней потребности подростка 

поступать согласно своей совести и осуществлять 

нравственный самоконтроль; 

• Развивать у школьников умение отвечать за нравственные 

последствия своих поступков (в том числе речевых) перед 

своей совестью и другими людьми. 
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Культура 

самоидентификации 

личности. (Мировоззрение 

личности и солидарность 

людей) 

• Помогать осознавать единство и целостность окружающего 

мира, возможности его познаваемости и объяснимости на 

основе достижений науки. 

• Способствовать социальной самоидентификации школьников, 

освоению основных социальных ролей и форм общения, их 

норм и правил поведения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения 

(социализация). 

• Формировать у школьников ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения культуры своего народа и мировой культуры. 

Культура учебной и 

трудовой деятельности 

личности. (Образование – 

труд для себя и для 

других). 

• Вырабатывать у учащихся мотивацию к учебному труду, 

развивать познавательную активность через осознание 

важности образования и самообразования для жизни и 

деятельности в виде применения на практике полученных 

знаний и умений. 

• Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной 

деятельности) развитию у учащихся стремления к познанию, 

трудолюбия, целеустремлённости, добросовестности, 

креативности, ответственности за результат своего труда. 

• Помогать школьникам осознавать свои познавательно- 

деловые интересы, способности и использовать их для 

приобретения практического опыта, достижения важных для 

себя результатов. 

Культура здорового 

образа жизни личности. 

• Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного 

образа жизни в целях сохранения и укрепления их физического, 
 

(Здоровье тела и духа) психологического и социального здоровья. 

• Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора 

подростками стиля поведения, привычек, обеспечивающих 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

также близких людей и окружающих 

• Приобщать учащихся к участию в работе внешкольных 

организаций (спортивные секции, объединения по интересам, 

сетевые сообщества), в проведении акций и праздников. 

Экологическая культура 

личности. (Природа – наш 

хрупкий дом) 

• Способствовать пониманию школьниками роли 

экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности, в необходимости 

жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

• Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, 

совершения поступков, нацеленных на сохранение природы, 

бережное отношение к ней. 

• Формировать готовность учащихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 



323  

Эстетическая культура 

личности. (Красота в 

чувствах, мыслях и 

поступках) 

• Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических 

ценностей (на основе общечеловеческих, российских, 

национальных представлений о «красоте») – через отделение 

«красивого» от «безобразного» в культуре, общественном и 

личном опыте; 

• Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический 

вкус. 

• Создавать условия для развития творческих способностей 

школьников в области художественной, духовной, физической 

культуры, их стремления к художественному творчеству 

Культура поведения 

личности. 

(Доброта в отношениях 

людей: от любви в семье до 

толерантности) 

• Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами 

поведения в семье, коллективе, обществе с учётом 

национальных особенностей культуры поведения человека, 

сложившихся в результате нравственного развития многих 

поколений. 

• Создавать условия для формирования у учащихся 

необходимых для успешного поведения в обществе 

личностных качеств (доброжелательность, вежливость, 

достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.). 

• Создавать условия для осознания подростками 

необходимости выстраивать толерантное (терпимое, 

уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным 

народам России и мира – их истории, культуре, традициям, 

религиям). 

Принципы и особенности организации содержания 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 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с  

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 
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признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 

В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и 

других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России и Татарстана; 

• 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. 
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Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся) 

Воспитательный процесс в школе в период перехода на образовательные стандарты второго 

поколения предполагает особый подход к построению воспитательной работы в средней и 

старшей школе. 

№ Направления 

духовно- 

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

учащихся) 

Содержание Виды деятельности Ресурсы 

1. Гражданская 

культура 

личности 

(Родина – 

Создавать условия, 

помогающие 

школьникам 

проявлять  себя 

Изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

В ходе внеурочной 

деятельности 

(воспитательных 

мероприятий) 
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 страна 

граждан) 

гражданами России 

и Татарстана в 

добрых словах и 

поступках. 

Способствовать 

постепенному 

осмыслению 

каждым подростком 

своей причастности 

к интересам и 

ценностям   своего 

ближайшего 

общества (друзья, 

одноклассники), 

своего  народа, 

своей страны. 

Содействовать 

включением     в 

реальные  добрые 

дела пробуждению 

в школьниках вну- 

треннего чувства 

патриотизма    — 

любви и уважения к 

людям    своего 

общества,    своей 

малой   родине, 

России, Татарстана. 

Создавать условия, 

способствующие 

осуществлению 

школьниками  по 

своему выбору  и 

желанию    разных 

добрых дел, 

полезных другим 

людям. 

Развивать и 

укреплять     в 

учащихся чувство 

долга   и  личной 

ответственности 

перед людьми своего 

общества и страной; 

учить отвечать за 

свои  гражданские 

поступки   перед 

своей совестью  и 

гражданами   своей 

страны. 

Системные 
представления о 

Татарстана, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях 

граждан России,  о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства,   его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства  Флаге, 

Гербе  России, 

Татарстана. 

 

Знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России и Татарстана, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина  (в 

процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра 

кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и 

памятным  местам, 

сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, 

изучения учебных 

дисциплин. 

 

Участвуют в беседах 

о подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

Отечества,  в 
проведении игр 

«Неделя правовых 

знаний» 

 

Месячник 

оборонно-массовой 

и спортивной 

работы. 

 

Посещение 

краеведческого 

музея города. 

 

Встречи с 

проживающими на 

территории 

Верхнетакерменско 

го поселения 

тружениками тыла 

в годы В.О. войны, 

воинами  – 

афганцами, 

воинами Чеченской 

войны. 

 

Совет ветеранов 

города. 

 

Просмотр 

кинофильмов 

 

Мемориальный 

музей 

Мусы Джалиля 

г. Мензелинска 

 

Проектно- 

исследовательска 

я деятельность. 
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  народах России, 

Татарстана, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

истории 

негативное 

отношение  к 

нарушениям порядка 

в классе, школе, 

общественных 

местах,  к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей,  к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 

осознанное принятие 

роли гражданина, 

знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения. 

военно- 

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

 

Получают опыт 

межкультурной 

коммуникации  с 

детьми  и взрослыми 

— представителями 

разных     народов 

России,  Татарстана, 

знакомятся     с 

особенностями их 

культур   и   образа 

жизни (в  процессе 

бесед, народных игр, 

организации    и 

проведения 

национально- 

культурных 

праздников). 

 

2. Духовно- 

нравственная 

культура 

(Доброта в 

чувствах, 

мыслях и 

поступках) 

Сознательное 

принятие базовых 

национальных 

российских 

ценностей 

понимание   смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание высокой 

ценности 

человеческой жизни; 

стремление  строить 

свои отношения с 

людьми и поступать 

по законам совести, 

добра     и 
справедливости; 

Знакомятся  с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют  в 

подготовке и 

проведении бесед. 

 

Участвуют   в 

общественно 

полезном труде в 

помощь  школе, 

городу, селу, 

родному краю. 

Принимают 
добровольное 

Использование 

потенциала уроков 

предметных 

областей 

«Филология», 

«Общественно- 

научные 

предметы», 

совместных дел и 

мероприятий 

внеурочной 

деятельности, 

Интернет-ресурсов. 

 

Встречи с 

ветеранами 
педагогического 
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  любовь  к   школе, 

своему селу, городу, 

народу, России, к 

героическому 

прошлому      и 

настоящему  нашего 

Отечества;  желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа 

понимание значения 

нравственно- 

волевого   усилия в 

выполнении 

учебных, учебно- 

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить  начатое 

дело до конца; 

умение 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий 

и поступков; 

готовность  к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания 

понимание значения 

религиозных 

идеалов в  жизни 

человека и общества, 

нравственной 

сущности   правил 

культуры поведения, 

общения  и   речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего контроля; 

понимание      и 

участие в делах 

благотворительности 

, милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

Расширяют 

положительный 

опыт общения со 

сверстниками 

противоположного 

пола  в учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активно 

участвуют  в 

подготовке  и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

Получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье,   расширяют 

опыт  позитивного 

взаимодействия в 

семье (в  процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, 

выполнения  и 

презентации 

совместно  с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю  семьи, 

воспитывающих 

уважение   к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

труда. 

 

Участие в декаде 

пожилых людей, 

концерты в Доме 

милосердия. 

 

Благотворительная 

помощь детям, 

находящимся  в 

тяжелой жизненной 

ситуации. 

 

Декада инвалидов. 

 

Праздники с 

родителями «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья» 

«Лучшая мама на 

свете» 

 

Конкурсы 

«Лучший подарок 

маме» 

«Портрет бабушки 

и дедушки» 

«Моя родословная» 

Курс ОДНКНР 

Посещение 

Мечети. 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность. 
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  сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного  и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

отрицательное 

отношение   к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма  

 

  и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

преемственность 

между 

поколениями). 

 

3. Культура 

самоидентифи 

кации 

личности. 

(Мировоззрени 

е личности и 

солидарность 

людей) 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков  и 

молодёжи   в 

современном мире; 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний и 

навыков, 

позволяющих 

учащимся  успешно 

действовать   в 

современном 

обществе; 

сверстниками, 

старшими   и 

младшими, 

взрослыми, с 

Участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками своей 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

Активно  участвуют 

в улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. 

 

Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

КТД: поиск 

объектов общей 

заботы, 

коллективное 

целеполагание, 

коллективное 

планирование, 

коллективная 

подготовка 

мероприятия, 

коллективное 

проведение, 

коллективный 

анализ,  уроки 

предметных 

областей 

«Общественно- 

научные 

предметы», 

«Естественнонаучн 

ые предметы», 

различные формы 

внеурочной 
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  реальным 

социальным 

окружением  в 

процессе решения 

личностных  и 

общественно 

значимых проблем; 

осознанное принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

социальные роли в 

семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

социальные роли в 

классе: лидер — 

ведомый,  партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

социальные роли в 

обществе: гендерная, 

член определённой 

социальной группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля общественного 

поведения. 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально- 

мысленный перенос 

в положение другого 

человека. 

 

Активно и осознанно 

участв 

уют в 

разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения (хобби). 

 

Приобретают опыт и 

осваивают основные 

формы учебного 

сотрудничества: 

сотрудничество  со 

сверстниками и  с 

учителями. 

 

Активно участвуют 

в организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют   в 

принятии  решений 

руководящих 

органов 

образовательного 

учреждения; решают 

вопросы, связанные 

с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и работы 

в школе; 

контролируют 

выполнение 

учащимися 

основных прав и 

обязанностей; 

деятельности. 

 

Встреча с 

выпускниками 

школы «Встреча 

поколений» 

 

Психологические 

игры и тренинги. 

 

«День 

самоуправления» 

 

Встречи с детскими 

организациями 

города. 

 

«Слет Наследников 

Татарстана» 

 

«Замечательный 

вожатый» 

 

«Детство без 

границ» 

 

Участие в проектах 

 

«Лучшая школа» 

 

«Школа после 

уроков» 

«Актив года» 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность. 
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   защищают права 

обучающихся на 

всех уровнях 

управления школой 

и т. д. 

 

Разрабатывают на 

основе полученных 

знаний  и активно 

участвуют   в 

реализации 

посильных 

социальных 

проектов    — 

проведении 

практических 

разовых 

мероприятий  или 

организации 

систематических 

программ, 

решающих 

конкретную 

социальную 

проблему школы, 

городского или 

сельского поселения. 

 

Учатся 

реконструировать (в 

форме  описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и 

др.) определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные 

отношения  в ходе 

выполнения ролевых 

проектов. 

 

4. Культура 

учебной и 

трудовой 

деятельности 

личности. 

(Образование – 

труд для себя и 

для других). 

Понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 
• осознание 

В процессе изучения 

учебных дисциплин 

и проведения 

внеурочных 

мероприятий 

учащиеся  получают 

первоначальные 

представления о 

роли знаний, труда и 

значении творчества 

в жизни человека и 

Через пропаганду 

академических 

успехов учащихся, 

поддержку 

школьников  в 

ситуациях 

мобилизации 

индивидуальных 

ресурсов для 

достижения 
учебных 
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  важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в  жизни 

человека и общества, 

в  создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации учебных 

и учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного 

отношения  к 

учебной и учебно- 

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным    делам, 

умение  осознанно 

проявлять 

инициативу  и 

дисциплинированнос 

ть,  выполнять 

работы по графику и 

в срок,   следовать 

разработанному 

общества. 

 

Участвуют в 

подготовке и 

проведении 

Школьной научной 

конференции 

«Вокруг тебя мир!», 

конкурсов научных 

проектов, вечеров. 

 

Посещают 

экскурсий, ходят в 

походы, ведут 

наблюдения  по 

оценке окружающей 

среды. 

 

Участвуют в 

олимпиадах по 

учебным предметам, 

изготавливают 

учебные пособия для 

школьных 

кабинетов, 

посещают 

предметные кружки, 

проводят 

познавательные 

игры обучающихся 

младших классов. 

 

Участвуют в 

экскурсиях на 

промышленные и 

сельскохозяйственн 

ые предприятия, в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры,  в ходе 

которых знакомятся 

с различными 

видами  труда, с 

различными 

профессиями. 

 

Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и 

жизненным путём 

своих родителей и 

результатов 

сотрудничество с 

предприятиями, 

организациями 

профессионального 

образования, 

центрами 

профориентационн 

ой работы; 

совместную 

деятельность 

учащихся с 

родителями 

(законными 

представителями); 

различные 

Интернет- 

активности 

учащихся 

 

Посещение 

кинотеатра 

«Победа» 

 

Встречи с 

интересными 

людьми различных 

профессий. 

 

«Дни открытых 

дверей» 

Встречи со 

студентами МСХТ, 

МПК, ММУ, КФУ, 

ИЭУП, КНИТУ и 

др. 

 

Участие в 

тестировании и 

анкетировании. 

 

Экскурсии  на 

предприятия 

поселения, 

пожарную часть, 

подстанцию и др. 

 
 

Творческие 

проекты «Труд 

наших родителей», 

Конкурсы рисунков 
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  плану, отвечать за 

качество  и 

осознавать 

возможные риски; 

• готовность      к 

выбору  профиля 

обучения      на 

следующей ступени 

образования    или 

профессиональному 

выбору в  случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться  на 

рынке труда, в мире 

профессий,      в 

системе 

профессионального 

образования, 

соотносить   свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение  к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам,  личным 

вещам; поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и   школе; 

готовность 

содействовать   в 

благоустройстве 

школы  и  её 

ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство с 

трудовым 

законодательством; 
• нетерпимое 

прародителей, 

участвуют в 

организации  и 

проведении 

презентаций «Труд 

нашей семьи». 

 

Участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

организаций. 

 

Приобретают умения 

и навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в учебно- 

трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники, ярмарки, 

конкурсы, города 

мастеров, 

организации детских 

фирм  и  т. д.), 

раскрывающих 

перед подростками 

широкий  спектр 

профессиональной и 

трудовой 

деятельности). 

 
Участвуют в 

и презентаций 

«Все работы 

хороши - выбирай 

на вкус». 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

ДДТ. 

 

Участие в научно- 

практических 

конференциях, 

конкурсах научно- 

технического 

творчества. 

 

Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

школьной 

территории   и  села 

«Сделаем наш двор 

чистым и 

красивым» 

 

Летние трудовые 

бригады и лагеря. 

 

Муниципальная и 

школьная 

программа 

профориентационн 

ой работы. 
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  отношение к лени, 

безответственности 

и пассивности в 

образовании и труде. 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на базе 

школы и 

взаимодействующих 

с ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных 

структур  (занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранительн 

ая деятельность, 

работа в творческих 

и  учебно- 

производственных 

мастерских, 

трудовые акции, 

деятельность 

школьных 

производственных 

бригад, других 

трудовых  и 

творческих 

общественных 

объединений как 

подростковых, так и 

разновозрастных, 

как в учебное, так и 

в каникулярное 

время). 

 

5. Культура 

здорового 

образа жизни 

личности. 

(Здоровье тела 

и духа) 

Присвоение эколого- 

культурных 

ценностей   и 

ценностей здоровья 

своего  народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

осознание 

учащимися ценности 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

формирование 

установки на 

Получают 

представления  о 

здоровье,  здоровом 

образе   жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма,   их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, 

о неразрывной связи 

экологической 

культуры человека и 

его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра 
учебных фильмов, 

Через  систему 

работы педагогов, 

психологов, 

социальных 

педагогов, 

учителей 

физкультуры, 

классных 

руководителей 

 

Классные  часы, 

часы общения, 

внеклассные   и 

внешкольные 

мероприятия  Дни 

здоровья, утренняя 

зарядка, 
физкультминутки, 
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  систематические 

занятия физической 

культурой и 

спортом, готовности 

к сдаче норм ГТО, 

готовности к выбору 

индивидуальных 

режимов 

двигательной 

активности 

• осознание единства 

и взаимовлияния 

различных  видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально- 

психологического 

(способность 

справиться  со 

стрессом, качество 

отношений   с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивного 

(забота о своём 

здоровье   как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей);   их 

зависимости  от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового   и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию  в 

спортивных 

соревнованиях, 

игровых и 

тренинговых 

занятий, уроков и 

внеурочной 

деятельности). 

 

Участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни — проводят 

беседы, 

тематические  игры, 

театрализованные 

представления   для 

младших 

школьников, 

сверстников, 

населения. 

Просматривают и 

обсуждают фильмы, 

посвящённые 

разным формам 

оздоровления. 

 

Участвуют  в 

проведении 

школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических  и 

туристических 

слётов, 

экологических 

лагерей, походов по 

родному краю. 

Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую 

работу в местных и 

дальних экскурсиях, 

путешествиях. 

 

Составляют 

правильный   режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом,  рацион 

здорового  питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с  учётом 

динамические 

паузы 

 

Участие в 

конкурсах «Спорт, 

как альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

«Здоровым быть 

здорово» 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Участие в акциях 

«СПИДу – нет» 

«Меняю сигарету 

на конфету» 

 

Дни здоровья. 

«Лыжня России и 

Татарстана» 

 

«Осенний кросс» 

 

Реализация 

программ 

«Здоровое 

питание» 

«Педагогика 

здоровья» 

«Здоровье 1-9» 

«Путь к успеху» 

«Школа без 

насилия» 

 

Посещение 

Детской 

спортивной школы, 

Спортивного 

комплекса 

«Юбилейный», 

Ледового Дворца 

«Юность» 

Теннисный центр 

«Олимп» 

 

Говорим о половом 

воспитании 

(встречи с врачами 

гинекологами 

города) 

 
Встречи с 
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  туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах 

окружающей 

природно- 

социальной  среды, 

негативно влияющих 

на  здоровье 

человека; способах 

их компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных  и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного  вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; готовность 

участвовать  в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области          защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

экологических 

факторов 

окружающей среды 

и контролируют их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

 

Учатся оказывать 

первую доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

 

Получают 

представление  о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека (в рамках 

бесед с педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями). 

 

Приобретают навык 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от ПАВ 

(научиться  говорить 

«нет»)  (в  ходе 

дискуссий, 

тренингов, ролевых 

игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 

представителями 

ЦРБ, прокуратуры, 

КДН, ПДН, ОВД 

 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность. 
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  требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающе 

го просвещения 

населения; 

• профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о 

вкладе   разных 

профессий    в 

решение  проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого 

развития общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; 

занятиям 

физической 

культурой, спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 
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  труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

санитарно- 

гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

  

6. Экологическа 

я культура 

личности. 

(Природа – 

наш  хрупкий 

дом) 

Умение придавать 

экологическую 

направленности 

любой деятельности, 

проекту, умение 

демонстрировать 

экологическое 

мышление  и 

экологическую 

грамотность  в 

разных формах 

деятельности. 

Понимания 

взаимной  связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и экологического 

качества человека. 

Интерес к прогулкам 

на природе. 
Представление о 

Умеют придавать 

экологическую 

направленность 

любой деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление  и 

экологическую 

грамотность  в 

разных формах 

деятельности; 

 

Учатся экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

городской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной  и 
домашней жизни, 

Изучение 

предметных 

областей 

«Естественнонаучн 

ые предметы» и 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

», а также на 

различные формы 

внеурочной 

деятельности. 

 

Участие в 

экологическом 

месячнике. 

 

Встречи с 

работниками 

Мензелинского 

лесничества. 
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  факторах природно- 

социальной 

окружающей среды, 

негативно влияющих 

на  здоровье 

человека, способах 

их компенсации, 

избегания, 

преодоления, 

способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных  и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека. 

Опыт самооценки 

личного  вклада в 

ресурсосбережения, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразие, 

экологическую 

безопасность. 

Знание 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

требований. 

Овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

качества 

окружающей среды, 

устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающе 

го просвещения 

населения. 

бережно расходовать 

воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений  и 

животных (в 

процессе участия в 

практических делах, 

проведения 

экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных 

конференций,  

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Просмотры 

документальных 

фильмов «Леса 

России» 

«Глобальные 

проблемы 

человечества» 

 

Акция «Уютный 

домик» «Мини- 

зоопарк» 

 

Изготовление 

скворечников. 

 

Проведение Дня 

птиц» 

 

Конкурс 

экологических 

газет и 

презентаций. 

 

Конкурс рисунков 

«Береги природу» 

 

Участие в 

Международных 

конкурсах  по 

естественным 

наукам «Колосок 

весенний» 

«Живой мир рядом 

с нами» 

«Зеленая планета» 

 

Проведение 

единого 

экологического 

урока. 

 

Посадка 

кустарников и 

цветов. 

 

Участие в 

субботниках. 

7. Эстетическая 

культура 

Ценностное 

отношение к 

Получают 
представления об 

Уроки предметной 

областей 
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 личности. 

(Красота в 

чувствах, 

мыслях и 

поступках) 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как особой 

формы познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и явлений 

действительности, 

развитие 

способности  видеть 

и ценить прекрасное 

в природе,   быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 
• представление об 

искусстве народов 

России. 

эстетических 

идеалах и 

художественных 

ценностях  культур 

народов России (в 

ходе  изучения 

учебных предметов, 

встреч     с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсий  на 

художественные 

производства,  к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 
дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам). 

 

Знакомятся с 

эстетическими 

идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры  родного 

края, с фольклором и 

народными 

художественными 

промыслами (в ходе 

изучения учебных 

предметов, в системе 

экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

включая  шефство 

над памятниками 

культуры   вблизи 

школы,  посещение 

конкурсов    и 

«Филология», 

«Искусство», а 

также на различные 

формы внеурочной 

деятельности. 

 

Мензелинский и 

школьный 

краеведческий 

музей 

 

Мемориальный 

Дом-Музей И.И. 

Шишкина в 

г. Елабуга. 

 

Экскурсии в 
Булгар, Свияжск 

 

Взаимодействие с 

ДДТ, районным 

Дворцом культуры, 

Участие  в КВН, 

праздничных 

концертах. 

«День танца» 

Участие в 

школьных проектах 
«Голос» 

«Танцы» 

«Минута славы» 

«Один в один». 

Посещение 

Драматического 

театра имени 

С.Амутбаева. 

Знакомство с 

жизнью и 

творчеством 

заслуженных 

артистов РСФСР 

 Х.Салимовой, 

 Н.Зиганшиной, 

 А.Фасхутдинова. 

 «Народными 

 артистами РТ»: 

Кичубаевым М.А., 

Мардыхановым 

Р.М.. 
Бадриевой И.А., 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&amp;where=%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0&amp;sll=52.0522%2C55.7549&amp;sspn=0.117285%2C0.034894&amp;maxspn=0.117285%2C0.034894&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1063150415
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&amp;where=%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0&amp;sll=52.0522%2C55.7549&amp;sspn=0.117285%2C0.034894&amp;maxspn=0.117285%2C0.034894&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1063150415
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&amp;where=%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0&amp;sll=52.0522%2C55.7549&amp;sspn=0.117285%2C0.034894&amp;maxspn=0.117285%2C0.034894&amp;minres=5&amp;source=wizbiz&amp;ol=biz&amp;oid=1063150415
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   фестивалей 

исполнителей 

народной  музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок). 

 

Знакомятся с 

местными мастерами 

прикладного 

искусства, 

наблюдают за  их 

работой, участвуют в 

беседах «Красивые и 

некрасивые 

поступки»,  «Чем 

красивы люди 

вокруг нас» и др., 

обсуждают 

прочитанные книги, 

художественные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи, 

компьютерные игры 

на предмет их 

этического  и 

эстетического 

содержания. 

 

Получают опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности, 

развивают  умения 

выражать себя в 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества на уроках 

художественного 

труда и в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

Бадриевым Ф.З., 

Фаттаховой А.Г., 

Муллиным Р.Х. 

 

Встречи с 

мастерами – 

умельцами 

поселения. 

 

Посещение 

сельской и 

школьной 

библиотек. 

 

Проведение 

школьных 

выставок 

«Лучший подарок 

маме» 

«Новогодняя 

игрушка своими 

руками» 

 

Создание проектов 

«Умелые руки» 
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Участвуют вместе с 

родителями в 

проведении 

выставок семейного 

художественного 

творчества, вечеров, 

в экскурсионно- 

краеведческой 

деятельности, 

реализации 

культурно- 

досуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной 

культуры  с 

последующим 
представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений  и 

созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 

Участвуют  в 

оформлении класса и 

школы, озеленении 

пришкольного 

участка,  стремятся 

внести красоту в 

домашний быт. 

 

8. Культура 

поведения 

личности. 

(Доброта  в 

отношениях 

людей: от 

любви в семье 

до 

толерантности 

в обществе) 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образов поведения 

подростков  и 

молодежи в 

современном мире, 

общепринятых норм 

и правил поведения 

в семье, коллективе, 

обществе (этикет, 

речевой этикет). 

Овладение 

коммуникативно- 

речевыми умениями 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

Знакомятся с 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 
поведения в семье, 

коллективе, 

обществе с учётом 

национальных 

особенностей 

культуры поведения 

человека, 

сложившихся  в 

результате 

нравственного 

развития многих 

поколений. 

 

Создают условия для 

формирования у 

Классные  часы, 

часы общения, 

внеклассные  и 

внешкольные 

мероприятия. 

 

Классные часы о 

правилах 

внутреннего 

распорядка,  о 

внешнем  виде 

учащихся, о 

дружбе в классном 

коллективе, о добре 

и зле, о 

толерантности. 

Локальные 

нормативные акты 

школы: 
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  задачей 

коммуникации для 

достойного 

выражения своих 

мыслей, чувств в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Осмысление   роли 

семьи  в  своей 

жизни,   своей 

личной 

ответственности за 

поддержание мира и 

любви в своей семье 

( не  только 

принимать но  и 

проявлять любовь и 

заботу о  своих 

близких, старших и 

младших). 

Овладение 

способами 

выстраивать 

толерантное 

(терпимое, 

уважительно- 

доброжелательное) 

отношение  к тому 

кто не похож на 

тебя(к  человеку 

иного мнения, 

мировоззрения, 

культуры, 

гражданской 

позиции, к человеку 

иной 

национальности и 

т.д.) 

Развитие  умения 

корректно 

отстаивать  свою 

точку зрения в 

конфликтных 

ситуациях общения. 

учащихся 

необходимых для 

успешного 

поведения в 

обществе 

личностных качеств 

(доброжелательность 

, вежливость, 

достоинство, 

уверенность, 

порядочность, 

тактичность, 

терпимость и др.). 

 

Создают условия для 

осознания 

подростками 

необходимости 

выстраивать 

толерантное 

(терпимое, 

уважительно- 
доброжелательное) 

отношение к тому, 

кто не похож на тебя 

(к человеку иного 

мнения, 

мировоззрения, 

культуры,   веры, 

языка, гражданской 

позиции; к разным 

народам  России и 

мира – их истории, 

культуре, 

традициям, 

религиям). 

«Положение о 

правилах 

внутреннего 

распорядка» 

 

«Положение  о 

внешнем виде 

учащихся» 

 

«Положение о 

дежурстве по 

школе» 

«Положение 

о комиссии  по 

применению   к 

учащимся мер 

дисциплинарного 

взыскания». 

 

«Положение о 

портфолио 

учащихся» 

 

«Положение о 

постановке 

учащихся и семей 

на 

внутришкольный 

учёт» 

 

«Положение о 

Совете учащихся» 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся основной школы 

Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства и в других 

образовательных учреждениях дополнительного образования города. В современных 
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условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 

психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 

содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие 

в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов 

педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 

Совместная деятельность школы и семьи 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

учащегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей;

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации;

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;

 создавать условия для духовного общения детей и родителей;

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей;

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
 

 
№ Совместная 

деятельность 

Содержание Виды 

деятельности 

Ресурсы 
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 школы и 

семьи 

Изучение 

взаимоотношений детей 

и родителей, атмосферы 

в семьях учащихся; 

 

Сотрудничество с 

общественными и 

правовыми 

организациями с целью 

сохранения физического 

и психического здоровья 

и благополучия каждого 

ребёнка в семье; 

 

Удовлетворение 

потребностей родителей 

в консультативной 

помощи  психолого- 

социальной  службы 

школы 

 

Разностороннее 

просвещение  родителей 

по вопросам психологии 

и  педагогики, 

воспитания  учащихся, 

использование активных 

форм просветительской 

деятельности; 

 

Организация проведения 

совместного досуга 

родителей и учащихся; 

 

Создание благоприятной 

атмосферы общения, 

направленной на 

преодоление 

конфликтных ситуаций в 

системе «учитель – 

ученик - родитель»; 

 

Привлечение родителей 

к активному участию в 

жизни   школы, 

формированию 

внутренней  политики 

школьной жизни; 

 

Демонстрация 

достижений родителей в 

воспитании детей, 

Родительские 

собрания, 

посещение семей 

учащихся; 

 

Анкетирование; 

 

Тематические 

классные  часы, 

посвящённые 

истории рода и 

семьи; 

 

Семейные 

праздники; 

спортивные 

состязания с 

участием бабушек, 

дедушек, отцов и 

матерей; 

 

Календарные 

праздники – День 

Матери, 8 марта, 23 

февраля, 1 

сентября, День 

учителя и т.д.; 

 

Тренинги 

родительского 

взаимодействия, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации, 

 

Беседы с детьми и 

родителями; 

 

Походы выходного 

дня 

 

Экскурсии, 

викторины, 

родительско- 

ученических и 

семейных команд; 

 

Дни творчества, 

дни открытых 

дверей. 

Цикл классных 

часов на тему «Моя 

семья» 

 

Семейные 

праздники «Папа, 

мама и я – 

спортивная семья» 

«Папа, мама и я – 

читающая семья» 

 

Последний звонок и 

выпускной вечер 

 

Тематические 

родительские 

собрания по классам 

 

Организация 

лектория для 

родителей по 

духовно- 

нравственному 

воспитанию 

 

Привлечение 

родителей  для 

совместной работы 

во внеурочное время 

 

Работа с семьями 

учащихся, стоящих 

на ВШК 

 

Работа с социально- 

неблагополучными 

семьями 

Привлечение 

родителей к работе 

по профилактике 

вредных привычек, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 
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  положительного опыта 

семейного воспитания; 

Поощрение родителей, 

активно участвующих в 

жизни школы 

  

 

 

Основные виды и формы деятельности по воспитанию и социализации учащихся. 

Основные видыдеятельности, используемые в процессе воспитания и социализации учащихся: 

 проблемно-ценностное общение; 

 социальное творчество; 

 туристско-краеведческая деятельность; 

 трудовая деятельность; 

 игровая; 

 познавательная; 

 художественное творчество; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

учащихся: 

 беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные 

выступления; 

 встречи с интересными людьми; 

 игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые; 

 просмотры и обсуждение кинофильмов, видеофрагментов; 

 экскурсии (включая заочные), путешествия по историческим местам; 

 туристические походы, поездки; 

 посещение театров, музеев; 

 конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно- 

практические конференции; 

 спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, турниры, спортивно 

ориентированные игры на местности; 

 презентации, выставки, творческие проекты; 

 театрализации, агитационные выступления; 

 концерты, тематические программы, праздники; 

 социально ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

вожатские отряды, добровольческие акции, акции милосердия; 

 трудовые и общественно полезные дела; 

 кружки по интересам, детские общественные объединения; 

 деятельность детского самоуправления. 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации учащихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях 

в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на 
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которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 

передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В 

«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только учащиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

(Ресурсы: Ярмарки по профориентации: 

«Образование и карьера» 

«Горизонты образования» 

Деловые игры: 

«Что я знаю о профессии?» 

«Дорогами профессий». 

«Анализ рынка труда и востребованности профессий», «Приобщение к миру взрослых», 

«Роль семьи в выборе профессии») 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых Школой , в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы, а также различные варианты 

профессионального образования, которые осуществляются в этом Школе. 

(Ресурсы: «Помощь в профессиональном определении» 

Круглые столы: «Мастерство и талант» 

«Что такое труд?» 

«Профессионализм. Что это такое?» 

«Куда пойти учиться?») 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в 

том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, Школам. 

(Ресурсы: День абитуриента: 

«Мое увлечение, моя профессия» 

«Работа? Профессия? Призвание? Хобби?» 

Ролевые игры: 

«Найти свой путь» 

«Мои профессиональные планы» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Качественное обучение – надежное будущее» 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

учащихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере. 

(Ресурсы: книжные выставки, читательские конференции, библиотечные уроки, выпуск 

буклетов, профориентационные игры, выпуск общешкольной газеты «Кем быть?» 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее 
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подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес. 

(Ресурсы: диагностика профессионального профиля личности учащегося, диагностика 

выявления общего уровня и направленности познавательных интересов «Карта интересов», 

социологический опрос с целью выявления профессиональных намерений и их реализации, 

предпрофильная подготовка, консультирование по проблемам выбора профиля обучения и 

профессионального самоопределения) 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, 

с целью определить наиболее высококвалифицированного работника. Учащиеся, созерцая 

представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

(Ресурсы: Мир моих интересов» 

« О профессиях разных, нужных и важных» 

«Труд на радость себе и людям» 

«Азбука редких профессии») 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Школы, 

совместной деятельности Школы с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с организациями дополнительного образования 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности Школы с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов: 

Встречи со студентами  КФУ, ИЭУП, НИСПТР и др. 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия Школы с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);

 проектно-исследовательская деятельность;

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);

 стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

учащегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать 

для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки учащегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки учащегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку 

в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно- 

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером Школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно выступают 

в многообразии позиций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности Школы;

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями учащихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов:
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 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

Школы);

 недопустимость директивного навязывания родителям учащихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера;

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей учащегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия.

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье предусматривает содействие в формулировке 

родительского запроса Школы, в определении родителями объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, освоение педагогами Школы совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно- 

воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 

 организация занятий (уроков);

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;

 учет зоны работоспособности учащихся;

 распределение интенсивности умственной деятельности;

 использование здоровьесберегающих технологий.

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и 

секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, 

сдачи норм ГТО. 
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Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

учащихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и 

лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ учащимися, 

а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть: 

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в 

том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, 

передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у учащихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры. 
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Третий комплекс мероприятий формирует у учащихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

учащиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у учащихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к 

народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям 

других народов. В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными 

формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное  

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

учащихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, Рейтинг как способ организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся 

представляет собой размещение учащихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности Школы в части духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Первый критерий – степень обеспечения в Школе жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Школе , ученическом классе, 

учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий учащихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы, формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у учащихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у учащихся компетенций в 

составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового 

и безопасного образа жизни);

 уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями учащихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.

Второй критерий – степень обеспечения в Школе позитивных межличностных отношений 

учащихся, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы
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межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом 

учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных 

отношений в ученических классах; 

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в Школе позитивных 

межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;

 состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу 

с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между учащимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу 

(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся);

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся с психологом.

Третий критерий – степень содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения учащимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений учащихся, о типичных и 

персональных трудностях в освоении образовательной программы;

 степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в Школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся;

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений 

одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия учащимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);

 согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями учащихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации 

в Школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции Школы, специфика класса;

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся;
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 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.

 

Критерии эффективности 

воспитательной системы 

Показатели Методики изучения 

1.Сформированность 1.Духовно-нравственная 1.Исследование ценностных 

индивидуальности ученика. культура личности. ориентации школьника. 
 Эстетическая культура 2.Диагностика состояния 
 личности и экологическая уровня духовно- 
 культура личности. нравственных качеств 
  личности ученика. 
  ( Малякова Н.С.) 
  3.Методика неоконченных 
  предложений. 
  4. Уровень воспитанности 
  учащихся. 
  (Шиловой М.И.) 

 2.Гражданская культура 1.Диагностическая 

личности. Культура поведения программа изучения 

личности. гражданской зрелости 
 подростка 
 (Н.И. Шиловой) 
 2. Анкета «Патриот». 
 3. Изучение мотивов 
 участия школьников в 
 деятельности (по Л.В. 
 Байбородовой). 
 4. Готовность к 
 саморазвитию 
 (по С. Грачёву) 

 3. Культура здорового образа 1. Анализ уровня 

жизни личности. тревожности и депрессии. 
 2. Диагностика вредных 
 привычек 
 (Дереклеева Н.И.) 
 3. Диагностика уровня 
 здоровья ученика через 
 медицинскую карту 

 4.Культура 1. Анкета самооценки. 

самоидентификации личности . 2. Методика определения 

Культура учебной и трудовой общественной активности 

деятельности личности (Е.Н. Степановой) 
 3. Диагностика уровня 
 творческой активности 
 учеников 
 (Н.И. Дереклеева) 
 3. Диагностика уровня 
 воспитанности 



355  
 

  4. Карта учёта достижений. 

Портфолио ученика. 

5. Метод социометрических 

измерений (Дж. Морено). 

6. Школа поведенческих 

характеристик одарённых 

школьников.(Дж. Рензули) 

2. Удовлетворенность 

учеников, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

лицее и результатами 

воспитания 

1.Комфортность, защищенность 

личности ученика, его 

отношение к основным 

сторонам жизнедеятельности в 

школе. 

1.Изучение 

удовлетворённости ученика 

школьной жизнью. 

(Методика А.А. Андреева) 

 2. Удовлетворённость 

педагогов  содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе. 

Изучение 

удовлетворённости 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

Школе (методика Е.Н. 

Степанова) 

 3. Удовлетворённость 

родителей  результатами 

обучения и воспитания ребёнка, 

его положением в школьном 

коллективе. 

Изучение 

удовлетворённости 

родителей работой Школы 

(методика Е.Н. Степановой) 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает совокупность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом Школы и другими обстоятельствами;

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся;

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
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 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным учащимся (школа, коллектив, учащийся 

могут сравниваться только сами с собой);

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности Школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся включает следующие элементы:

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики Школы (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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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. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами учащиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, 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 учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 
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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). 

 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ООО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие врéменные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Для данной категории учащихся – в случае их поступления в Школу –создаются 

соответствующие оптимальные условия их образования и развития. 

Программа коррекционной работы основного общего образования преемственна с 

Программой коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

— создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы предусматривает как самостоятельную работу 

специалистов Школы, так и совместную с другими образовательными учреждениями г. 

Мензелинска и района посредством организации сетевого взаимодействия. В случаи 

согласия родителей (законных представителей) для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются адаптированные образовательные программы. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Принцип преемственности обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий, программой профессиональной ориентации, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности, программой социальной деятельности учащихся. 

— Принцип соблюдения интересов ребёнка определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка. 

— Принцип непрерывности гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы на уроне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 
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— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

предусматривает как самостоятельную реализацию в рамках взаимодействия педагогов 

Школы, так и взаимодействие школы с другими образовательными и иными организациям. 

Взаимодействие специалистов педагогов Школы обеспечивает системное 

сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы Школы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. При организации работы в данном направлении 

планируется руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими 

рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей. Также предусматривается ориентация на опыт специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, которые могут выполнять функции учебно- 

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам Школы консультативной и психолого-педагогической помощи учащимся и их 

родителям (законным представителям). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану планируется использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционную работу предполагается осуществлять специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки, в том числе специалистами - совместителями. 

Материально-техническое обеспечение 



363 
 

В Школе создается материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения Школы и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая 

пандусы, специально оборудованные учебные места, организацию спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечение медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создается информационная образовательная среда и на этой основе осуществляется 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создается система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации планируется: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Освоение 

учебного материала этими учащимися осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. . 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 
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3. Организационный раздел ООП ООО. 

 

Перспективный учебный план основного общего образования на нормативный срок 

освоения ООП Школы (с татарским языком обучения). 
 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

 Учебный  план основного  общего  образования (далее  –  УП  ООО) МБОУ 

«Камаевская ООШ» Менделеевского муниципального района РТ (далее – Школа) является 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план основного общего образования разработан на основе: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями; 

 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 1807-1 

от 25.10.1991 г., с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897), с 

изменениями; 

 приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", с изменениями; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»), с изменениями; 

 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 2010 г. №189), с 

изменениями; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Конституции Республики Татарстан; 

 Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 г. № 1560-XII. «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

 письма Минобразования России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России»»; 

 письма Минобрнауки России от 19.01.18 №08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
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светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

 письма Минобрнауки России от 17.05.2018г №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

 письма Мо и Н РТ от 01.09.2018г. №8408/18 «Об изучении родных языков». 

 УП ООО Школы разработан на основе Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования, вариант 5. 

 Содержание и структура учебного плана ООП основного общего образования 

определяется требованиями ФГОС ООО, целями, задачами и спецификой образовательной 

деятельности Школы, сформулированными в её Уставе и ООП ООО. 

 На уровне основного общего образования обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классе – 34 

недели. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся-при 6-дневной учебной неделе: 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

32 часа 33 часа 35 часов 36 часов 36 часов 

 

Продолжительность уроков в 5-9 классах 45 минут. 

При проведении учебных занятий по родному языку и родной литературе, иностранному 

языку и второму иностранному языку, технологии осуществляется деление классов на 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 Предусматривается ознакомление родителей (законных представителей) учащихся с 

учебным планом, разработанным на нормативный срок освоения ООП ООО/перспективным 

(отметка - в заявлении), и согласование учебного плана (части, формируемой участниками 

образовательных отношений), составленного на текущий учебный год/годового (отметка - в 

протоколе родительского собрания). 

2.Специфика учебного плана ООП основного общего образования Школы. 

 Школа при реализации УП ООО обеспечивает выполнение обязательных 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основных образовательных программ 

основного общего образования. 

 В УП ООО Школы входят следующие обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает следующие учебные 

предметы: Русский язык( в объеме 732 ч. на уровне ), Литература( в объеме 452 ч на уровне). 

В соответствии с выбором языка образования в предметной области «Родной язык и 

Родная литература» изучаются учебные предметы «Родной язык(татарский)» и «Родная 

литература(татарская». 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский), составляют 3 часа в неделю во всех классах данного уровня обучения. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку: используется 1 час 

из части, формируемой участниками образовательных отношений УП. 

В предметную область «Математика и информатика» входят: Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика. Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах в объеме 

5 часов в неделю, в 7-9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» в объеме 3 часов и 
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«Геометрия» - 2 часов в неделю. Учебный предмет  «Информатика» изучается в 7-9 классах  

в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в учебном плане в объеме 1 часа в неделю в 5 классе  

(1/35 ч. из части, формируемой участниками образовательных отношений УП) 

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена в учебном плане 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

Предмет ««История России. Всеобщая история» изучается в 5-9 классах по 2 часа в 

неделю. 

Предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1-му часу в неделю. 

Учебный предмет «География» преподается в 5-6 классах в объеме 1 часа в неделю, в 7-9 

классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». Изучение данной области обеспечивает формирование 

целостной научной картины мира. 

Учебный предмет «Физика» преподается в объеме 2 часов в неделю в 7-8 классах, в 9 

классе – 3 часа. 

Учебный предмет «Химия» преподается в объеме 2-х часов в неделю в 8-9-х классах. 

«Биология» преподается в объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах и в объеме 2-х часов в 8-

9-х классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Музыка» в 5-8 

классах – 1 час в неделю, и «Изобразительное искусство» по 1 часу в 5-7 классах. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах предусмотрено по 2 часа в 

неделю, в 8 классе 1 час. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отведено по 3 

часа в неделю. «Физическая культура» обеспечивает двигательную активность учащихся, 

осуществляет подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

С целью удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста учащихся проводятся не менее 3-ех учебных занятий физической культурой (в 

урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г.№ 81. Пункт 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Учебный предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах в объеме 69 часов. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

следующим образом: 
 

Классы 5 6 7 8 9 

Количество часов 

Предусмотрено 

в УП 

1 1 2 2 1 

Использовано: 
-на введение и 

увеличение 

часов на 
учебные 

предметы из 

обязательной 
части; 

      1 

(Родная 

литература) 

 

     1 

(Родная 

литература) 

 

1 

(Алгебра) 

 

     1 
(Родная 

литература) 

 

1 

(Родной язык) 

 

1 
(Родная 

литература) 

1 

(Алгебра) 

 

-спец.уч.курс 0 0 0 0 0 
 

  

 В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ освоение образовательной программы 
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общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса вышеуказанной образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 5-9 классов, проводимой в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в формах, установленных учебным 

планом. 

2.5. С целью контроля достижения метапредметных результатов в конце учебного 

года проводится групповая или индивидуальная (5-8 классы) и индивидуальная(9 класс) 

защита проекта по учебным предметам УП. 

 

Сетка часов учебного плана основного общего образования (ФГОС, 5-9 классы). 

Вариант 4 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V   VI VII   III IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной (татарский) язык 2 2 2 2 2 10 

Родная (татарская) литература  1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 

 

3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий) язык     

1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 

 

1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

1 

   

 1 

Итого 30 32 33 34 34 165 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

1 1 2 2 1 7 

                             Родной (татарский) язык       1  4 

               Родная (татарская) литература  1 1 1 1  1 
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                                                          Алгебра   1   1 

                                                            Алгебра      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 
Формы промежуточной аттестации 

 

Предметы   Классы   
       

 5 6  7 8 9 

Русский язык КД+ГЗ/ГО КД+ГЗ/ГО  КД+ГЗ/ГО И/ГО И/ГО 

Литература ГО/КР ГО/КР  ГО/КР ГО/КР ГО/КР 

Родной (татарский) язык КД+ГЗ/ГО КД+ГЗ/ГО  КД+ГЗ/ГО КД+ГЗ/ГО КР/ГО 

Родная (татарская) литература КР/ГО КР/ГО  КР/ГО КР/ГО КР/ГО 

Иностранный (англ.) язык КР/ГО КР/ГО  КР/ГО КР/ГО КР/ГО 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

  

 

  ГО 

Математика ГО/КР ГО/КР     

Алгебра    ГО/КР ГО/КР ГО/КР 

Геометрия    ГО/КР ГО/КР ГО/КР 

Информатика     КР/ГО КР/ГО КР/ГО 

История России. Всеобшая история Т/ГО Т/ГО  Т/ГО Т/ГО Т/ГО 

 

 

Обществознание  Т/ГО  Т/ГО Т/ГО Т/ГО 

       

География Т/ГО Т/ГО  Т/ГО Т/ГО Т/ГО 

Физика    КР/ГО КР/ГО КР/ГО 

Химия     КР/ГО ГО/КР 

Биология Т/ГО Т/ГО  Т/ГО Т/ГО Т/ГО 

Музыка П/ГО П/ГО  П/ГО П/ГО  

Изобразительное искусство  П/ГО П/ГО     

Технология П/ГО П/ГО  П/ГО П/ГО  

Основы безопасности     КР/ГО КР/ГО 

жизнедеятельности       

Физическая культура Т/ГО Т/ГО Т/ГО Т/ГО Т/ГО 

ОДНКНР П/ГО      
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Индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП ООО на дому или в 

медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП ООО (далее- ИУП). 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

ИУП на нормативный срок освоения основной образовательной программы/перспективный 

учебный план является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, 

учебным предметам по классам и параллелям. 

 ИУП ООО разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 

№32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных  образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 

2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н 

«Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на  обучение по 
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основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 07.08.2018г. №05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении». 

 Порядком регламентации и оформления отношений государственной (муниципальной) 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образо 

 вательные организации, в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях. 

Индивидуальным учебным планом, разрабатываемым Школой на основании учебного 

плана Школы соответствующего уровня, и расписанием, составленным с учетом состояния 

здоровья учащегося, осуществляется организация обучения на дому 

Цель реализации ИУП ООО — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,  сохранение 

и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, 



371  
разработанному в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

установлен СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189,для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. Для 

получения качественного образования для обучающихся на дому или в медицинской 

организации предусмотрена, в том числе, сетевая форма реализации образовательных 

программ, реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и различные формы организации 

образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение 

предметов в школе.) 

Используется примерный учебный план на пятидневную неделю. При обучении по 

комбинированной форме с преобладанием «посещение предметов в школе» может 

реализоваться примерный учебный план на шестидневную неделю. 

Максимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, 

подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне основного общего образования – 10 

часов. 

Для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, часы недельной учебной 

нагрузки могут увеличены. В этом случае максимальное количество часов в неделю, 

подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне начального общего образования – до 

12 часов; на уровне основного общего образования – до 16 часов; на уровне среднего общего 

образования – до 18 часов. 

Один час составляет 60 минут. Продолжительность урока от 15 до 30 (45) минут. 

Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

учащегося. 

Продолжительность обучения по Индивидуальному учебному плану может быть 

изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

По окончании срока действия заключения медицинской организации родители 

(законные представители) учащегося информируют Школу о дальнейшей форме получения 

образования; Школа информирует МКУ «Отдел Образования». 

Образовательная организация организует обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций медицинской 

организации. 

Осуществление образовательной деятельности регламентируется образовательной 

программой, представленной в виде индивидуального учебного плана, расписания учебных 

занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Школы, 

согласовываются с родителями (законными представителями) учащегося, утверждаются 

распорядительным актом Школы и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись. 

Освоение учащимся образовательной программы соответствующего уровня (в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, модуля образовательной 

программы) сопровождается промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, 

определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Школы. 

Содержание и структура ИУП ООП ООО определяется требованиями  ФГОС  ООО, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности Школы, сформулированными в её 
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Уставе и ООП ООО. 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составляется Школой самостоятельно с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений, региональных 

и этнокультурных традиций. При составлении календарного учебного графика учитывается 

четвертная система организации учебного года. 

Начало и окончание учебного года, четвертей может меняться в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации и Указа Президента Республики 

Татарстан, но с сохранением протяженности учебных недель и каникул. 

 

Календарный учебный график 

Класс Основное общее образование 

5 6 7 8 9 

Кол-во учебных 

недель 

35 34 
(без учета ГИА) 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4 

Кол-во учебных 

недель 

 
8 

 
7 

 
11 

 
9 

 
8 

 
7 

 
11 

 
8 

Кол-во учебных 
Дней 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 

Сроки учебных занятий, каникул, промежуточной аттестации, ГИА 

 
Учебные занятия Каникулы 

Промежуточная 
аттестация 

ГИА 

1 четверть С 1 сентября 
Осенние каникулы 

(7 дней) 
  

2 четверть 
 Зимние каникулы 

(14 дней) 
  

 

3 четверть 
 Весенние каникулы 

(9 дней) 

  

 
 

4 четверть 

9 класс- до 

экзаменационного 

периода; 

5-8 классы – по 31 

мая 

 

Летние каникулы: 

5-8 классы- с 1 июня 

по 31 августа 

 
Май, 

5-9 классы 

В соответствии с 

приказами 

Минпросвещения 

России, МО и Н 

РТ 
 

3.4. Перспективный план внеурочной деятельности Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего 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. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность в рамках Школы решает следующие специфические задачи: 

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 
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способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны учащимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам  деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным программам. 

План внеурочной деятельности (далее - План) обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012г. №273 3ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"), изменениями; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986); 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03-2960. 

 Письмо Минпросвещения России от 05.09.2018г.№03-ПГ-МП-42216 «Об участие учеников 

муниципальных и государтвенных школ РФ во внеурочной деятельности». 

 

2. Содержание плана внеурочной деятельности. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки учащихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время реализовываются в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на 

базе Школы в походах, поездках и т. д.). 

 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и 

интересы учащихся и организуется по направлениям развития личности: 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

В рамках внеурочной деятельности предусматриваются, в том числе и межпредметные 

курсы: 

-стратегия смыслового чтения и работа с текстом; 

-основы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование ИКТ-компетентности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 

 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация учащихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной деятельности 

сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

3.Основные принципы плана: 

учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

поэтапность развития нововведений; 

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Школы ребёнок 

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. Для 

оценивания результатов освоения программ внеурочных курсов используются технология 

портфолио в сочетании с индивидуальным учетом образовательных достижений. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность осуществляется 

через: 

- школьные научные общества, учебные научные исследования, конференции и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования); 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога-логопеда, педагога-библиотекаря) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

При организации внеурочной деятельности в школе реализуется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), 

разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 
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цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

1. Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

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 на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 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 занятиями через участие в спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, подвижные игры, 

соревнования,показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические 

паузы, выполнение норм ГТО. 

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 
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самоуважения, жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По   итогам   работы   в данном  направлении проводятся коллективные творческие дела, 

концерты,экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 

 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, участие в 

муниципальном конкурсе ЮИД «Безопасное колесо». 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий уучащихся на ступени основного 

общего образования. 

По  итогам  работы   в  данном  направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов. 

 

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: 
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формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, ДДТ, 

участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, района. 

     В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники Школы (учителя, социальный педагог, педагог – психолог, учитель – логопед, 

педагог-организатор, классные руководители). 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах информатики, кабинетах математики, 

русского языка, английского языка, в спортивном зале, читальном зале, библиотеке. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

Содержание курсов внеурочной деятельности, распределенное по классам в 

полном объеме представлено в рабочих программах в виде приложен ия к ООП ООО 

Школы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения внеурочной деятельности. 

2. Содержание курсов внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

3. Тематическое планирование 

 

2. Перспективный план внеурочной деятельности 

№ Направления / 

курсы 

Количество часов в год Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Спортивно - 
оздоровительное 

35 35 35  35 140 

2. Социальное   35 35 35 105 

3. Общеинтеллектуал 

ьное 

  35   35 

4. Духовно – 

нравственное 

   35  35 

5. Общекультурное 35 35 35 35 35 175 

ИТОГО 70 70 140 105 105 490 

 

Сетка часов внеурочной деятельности 5-9 классов 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

5кл 6кл 7 кл 8 кл 9 кл  

Спортивно-

оздоровительное 

«Мы играем в 

волейбол» 

1/35 1/35 1/35  1/35* 4/140 

Духовно-

нравственное 

«Истоки моей малой 

Родины» 
   1/35       1/35 

Общеинтеллектуа

льное 

«Юный эколог»   1/35   1/35 

Общекультурное «Удивительный мир 

искусства» 
1/35 1/35 1/35 1/35 1/35* 5/175 

Социальное Мы волонтеры   1/35 1/35 1/35* 3/105 
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Итого 2/70 2/70 4/140 3/105 3/105* 14/490 

*с учетом реализации курсов внеурочной деятельности в каникулярное время. 

5. Формы и виды внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы и виды 

внеурочной деятельности: 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Форма достижения результата 

1.Игровая Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Ролевая игра 

Формирование 

отношения 

реальности 

 

к 
ценностного 

социальной 

Деловая игра 

Получение 
самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Социально 

игра 

-моделирующая 

2.Познавательная Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы 

Формирование 

отношения 

реальности 

 

к 

ценностного 

социальной 

Дидактический театр, 

общественный смотр знаний 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Исследовательские проекты, 

акции познавательной 

направленности, олимпиады, 

конференции  учащихся, 

интеллектуальные марафоны, 
предметные недели 

3.Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Культпоходы в театр, кино, 

музеи, выставки 

Формирование 

отношения 

реальности 

 

к 

ценностного 

социальной 

Концерты, 

праздники 

инсценировки, 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Благотворительные концерты, 

выставки и фестивали 

4.Художественное 

творчество 

Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Дополнительные занятия по 

художественному творчеству 

Формирование отношения   к  

ценностного социальной 
реальности 

Художественные выставки, 
фестивали искусств, 
спектакли 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

5.Социальное 

творчество 
Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Социальные акции 

Формирование 

отношения к 
реальности 

ценностного 

социальной 

КТД - коллективно- 

творческие дела 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Социальный проект 

6.Трудовая 
деятельность 

Приобретение 

социальных знаний 

учащимися ЛЕГО-конструирование, 

робототехника, техническое 
конструирование 
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Формирование 

отношения к 

реальности 

ценностного 

социальной 

Сюжетно-ролевые игры, 

трудовой десант 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Субботники 

7.Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 
мероприятиях 

Формирование 

отношения к 

реальности 

ценностного 

социальной 

Спортивные турниры 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции- 

проекты 

8. Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Приобретение 

социальных знаний 

учащимися Образовательная экскурсия 

Формирование 
отношения к 

реальности 

ценностного 

социальной 

Туристический поход 

Получение 

самостоятельного 

действия 

опыта 

социального 
Краеведческая экскурсия, 

туристско-краеведческая 

экспедиция 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 Ожидаемые результаты: 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 

жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о российских традициях 

памяти героев Великой Отечественной войны; о международном экологическом движении; о 

христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о способах 

ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической 

или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по 

проблемным вопросам; опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт 

охраны памятников истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов 

общественного мнения; опыт общения с представителями других социальных групп, других 

поколений, с участниками и очевидцами Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской 

деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт самостоятельной 

организации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы 



380  
 Обоснование программы 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

1. описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. контроль за состоянием системы условий. 

 При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило курсы внеурочной деятельности 

 сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные  программы 

курсов и образовательных модулей образовательные результаты; 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 

учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов; 

 предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) 

в сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные  итоги  реализации  и  результаты мониторинга ООП отражаются в 

самообследованиии Школы 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы Школы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы Школы, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов д достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 



381  
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована соответствующими кадрами. 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во работников 

в ОУ 

(требуется/имеется 

) 

 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образовательног 

о учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

0/1 высшее 
профессионально 

е образование 

высшее 
профессионально 

е образование, 

переподготовка 

по  курсу 

«Менеджмент в 

образовании»; 
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заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 
совершенствовани 

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 
деятельности. 
 

0/1 высшее 
профессионально 

е образование 

высшее 
профессионально 

е образование, 

переподготовка 

по  курсу 

«Менеджмент в 

образовании»; 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

2\7 высшее 

профессионально 

е образование  

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 
предмету 

высшее 

профессионально 

е образование – 

7чел. 

 

Кроме того из общего количества учителей: 
 

библиотекарь обеспечивает 
доступ учащихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

0/1 высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

среднее 
профессионально 

е образование « 

Группа специалистов, работая в единой команде: 

- реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно- учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Эту задачу решают учителя-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей. Эту задачу решают учителя-предметники; 
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- организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог; 

- создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, 

социальный педагог. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов Школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда . 

Система стимулирующих выплат работникам Школы предусматривает реализацию 

права участия комиссии в распределении поощрительных выплат стимулирующей части 

ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению директора, руководителей 

предметных объединений и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных в критериях оценки качества. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В ООП Школы ежегодно обновляется график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказами 

Минобрнауки России о порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций, а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 
 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников Школы 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. Должность Курсы повышения квалификации 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Миннахметов А.Б. учитель истории, 

обществознан ия 
 +    

2. Ахунова В.М. Учитель 
биологии и 
Химии 

 +    
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3. Мингатина Л.Х. учитель татарского 

языка и 
литературы 

 +    

4. Юзикеева И.Л. учитель 

русского 

языка и 
литературы 

   +  

5. Никитина Э.Р. Учитель 

математики, 
   +  

6. Нуриева А.М. Учитель 

английского язык 
   +  

7. Иванова А.Ш. учитель 

татарского языка 

и литературы 

   +  

8. Шарафутдинова 

С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

9. Каримова Г.Г. учитель 

начальных 

классов 

   +  

Перспективный план аттестации педагогических работников Школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Срок аттестации 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Миннахметов А.Б учитель истории, 

обществознания 
+     

2. Ахунова ВМ. учитель биологии 

и химии 
+     

3. Мингатина Л.Х. учитель 

татарского языка 

и литературы, 

 +    

4. Юзикеева И.Л. учитель русского 

языка и 
литературы 

 +    

5. Никитина Э.Р. Учитель 

математики 

    + 

6. Нуриева А.М. Учитель 
английского 

языка 

 +    

7. Иванова А.Ш. учитель  

татарского  

языка и 

литературы 

    + 

8. Шарафутдинова С.Н. Учитель начальных 
классов 

+     

  9. Каримова Г.Г. учитель  

начальных 

классов 

+     

 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

План методической работы, отдельных мероприятий ВШК, обеспечивающий 

сопровождение реализации ФГОС ООО 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты, 
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Организация деятельности 

рабочей группы  учителей, 
реализующих введение ФГОС 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Справки 

Реализация  основной 

образовательной программы 
ООО 

2019 – 2024 гг   Зам.директора   

   учителя 
творческой группы 

Школа 

Разработка рабочих программ по 

предметам в соответствии с 

требования ФГОС ООО, 

обсуждение на заседании ШМО 

Ежегодно Учителя, 

руководители ШМО 

Протоколы 

заседаний МО 

Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам 

Август -Сентябрь Зам.директора 

поУВР 

руководители 

Справки 

Проведение стартового 

контроля подготовки 

учащихся 5 классов по 

русскому языку и 

математике 

Сентябрь - 

октябрь. 

Учителя математики 

и русского языка 

Аналитически

е справки с 

анализом 

результатов 

тестирования 

Классно-обобщающий контроль 

в 5 классах с целью изучения 

адаптации учащихся при 

переходе в среднее звено 

Октябрь. Зам.директора 

по УВР, 

классный 

руководитель 

Справки по 

результатам 

контроля 

Изучение состояния 

преподавания предметов 

В течение уч.года 

(по плану ВШК) 

Зам.директора 

по УВР 

Справки 

Проведение инструктивно- 

методических семинаров по 

внедрению ФГОС ООО 

педагогов- предметников, 

классных руководителей. 

1 раз в четверть Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

УВР 

Протоколы 

заседаний МО 

Организация работы с 

одаренными учащимися в 

проектной и исследовательской 

деятельности, участия в 

олимпиадах, конкурсах 

В течение года 

по плану работы 

с одаренными 

детьми 

Руководитель 

НОУ, 

замдиректора 

по УВР 

Результаты 

участия 

Проведение серии открытых 

уроков учителями 

в рамках системно- 

деятельностного подхода 

По графику Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

открытом 

заседании МС 

Дни открытых внеклассных 

мероприятий. 

По графику Классные 

руководители, 

зам.директора по 

Решение МО 

классных 

руководителей 

Методический семинар 
«Педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС». 

В течение года, по 

плану 

Руководители 

МО 

Обсуждение 

рекомендаций на 

МО 
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Организация участия 

педагогических 

работников в районных и 

республиканских 

мероприятиях, посвящённых 

вопросам введения 
ФГОС. 
 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

профессиональног 

о 

мастерства 

учителей, 

сертификаты 

участников, 
дипломы 

Мониторинг здоровья учащихся. В течение года Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Справка, 

корректировка 

программы 
формирования 

Обновление информации на сайте 

школы о ходе реализации ФГОС 

ООО. 

В течение года Зам.директора по 

информатизации 

Информация на 

сайте школы 

Создание условий для 

прохождения курсов повышения 

квалификации  по ФГОС 

педагогических работников 

школы. 

 

По графику Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

учителей 

школы, 

удостоверения 

Мониторинг сформированности 

УУД учащихся на основе 

программы развития 

универсальных учебных 

действий. 

Май Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Справка, 

корректировка 

программы 

формирования 

универсальных 

учебных 

 
 
Мониторинг внеурочной 
деятельности. 

 
В течение года 
(по плану ВШК) 

 
Зам.директора по 
ВР 

 
Справки, 
корректировка 

программы 

Анализ результатов 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

В течение учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 
Анализ работы 

школы, 

материалы в 

Анализ удовлетворенности 

родителей   обучающихся 

качеством  образовательной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Май Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Результаты 

анкетирования 

Организация и проведение 

мероприятий          в рамках 

предметных недель 

По плану школы Руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 

Реализация ФГОС на уровне 

основного общего образования: 

проблемы, поиски решения 

По плану Зам. директора 

по УВР 

Совещания 

педагогического 

коллектива 

Организация самообразования 

педагогических работников по 

теме: ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора 

по  УВР, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

пед.мастерства 
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Заседания методических 

объединений  учителей, 

классных руководителей по 

проблемам реализации ФГОС 

ООО. 

По плану 

методической 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Протоколы ШМО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного  психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне Школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относят: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в Школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 
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План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения в условиях введения ФГОС ООО 

 Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс) 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

- осуществить развивающей работы с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

- 

Участники Планируемые мероприятия Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся Наблюдение за процессом 

адаптации учащихся 5 класса. 

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации 

Родители, 

учащиеся 

Психолого-педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем звене 

школы» 

сентябрь Повышена 

психологическая 

компетенция в 

вопросах 

переживаемого детьми 

периода, 

представления об 
ответственности и 

Родители и 

учителя 

Индивидуальное консультирование сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся Психолого-педагогическая 

диагностика уровня тревожности и 

мотивации учащихся 5-х классов 

октябрь 

(первична 

я) апрель 

(вторична 
я) 

Выявление учащихся 

с высоким уровнем 

тревожности и низкой 

мотивацией при 
переходе в среднее 

Учителя Педконсилиум по итогам 

адаптации учащихся школы 

ноябрь Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

Учащиеся Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися , 

показывающих высокий уровень 

тревожности 

в течение 

года 

Снижение 

тревожности у 

учащихся 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения 

учащихся. 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов учащихся 8 и 9 классов. 

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя жизненных 

целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего. 

- просвещение  родителей  в  сфере  конструктивного  взаимодействия  с  детьми  в 

период профессионального самоопределения. 
 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 

9 класса 

Элективный учебный курс по 

предпрофильной подготовке 

Знают способ 

самоопределения,  умеют 

определять жизненные цели, 

ставить ближайшие 

ориентиры. 
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Родители 

8 класса 

«Ранняя профориентация. Как готовить 

детей к самоопределению» 8-е классы 

Информирование родителей о 

конструктивном 

взаимодействии с детьми в 

период   проф. 
самоопределения. 

Учащиеся 

8 классов 

Диагностика профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Выявление профессиональных 

интересов учащихся 8 классов 

Учащиеся 

9 классов 

Психолого-педагогическая диагностика 

профессиональной направленности 

учащихся 9 классов 

Выявление профессиональной 

направленности учащихся 
9 классов 

Учащиеся, 

родители 
8 и 9 классов 

Индивидуальные консультации по 

результатам профдиагностики 

учащихся 8 и 9 классов 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах проф. 

самоопределения подростков 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития 

- обучить педагогов в части выявления и развития детской 

одаренности и работы с родителями одаренных детей. 

 

Циклограмма психологического сопровождения одаренных детей: 

№ Формы и методы работы Ответственный 

 
1 

Разработка психолого-педагогического инструментария 

сопровождения одарённых детей 

Классный руководитель 

2 
Первичная диагностика с целью выявления одаренных 

детей 

Классный руководитель 

3 
Наблюдение за обучающимися во время и вне учебной 
деятельности 

Классный руководитель 

5 Изучение личностных особенностей учащихся Классный руководитель 

 
6 

 
Исследование познавательной сферы 

 
Классный руководитель 

7 Исследование познавательной активности Классный руководитель 

8 Исследование уровня адаптации Классный руководитель 

9 Способности моего ребенка Классный руководитель 

10 
Обработка и анализ результатов первичной 

диагностики 
Классный руководитель 

11 Консультации для одаренных детей Учителя-предметники 

12 Консультации для родителей одаренных детей и Учителя-предметники 
 педагогов  

 

13 

Семинар для учителей: «Организация процесса 

школьной адаптации и мотивации; дифференциация 

учения одаренных обучающихся 5 классов» 

 

ЗДУВР 

14 
Сравнительный анализ 

одарёнными детьми 

результатов работы с 
Классный руководитель 

4. Сохранение психологического здоровья школьников в

 условиях о бразовательного процесса. 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей. 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ 7-8 классы 
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- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми 

- развитие приемов межличностного взаимодействия 6 класс 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Учащиеся 

7-8 классов 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ и 

табакокурения 

Снизить вероятность употребления 

ПАВ и табакокурения. 

Формирование ответственности 

детей за 
свою жизнь 

Учащиеся 

6 класса 

Занятие на развитие навыков 

разрешения конфликта 
«Пути разрешения конфликта» 

Овладение приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консультации, 

психолого-педагогическая 

диагностика, просветительская 

работа (по запросу) 

Оказать психологическую помощь 

и поддержку всем участникам 

образовательного процесса (дать 

рекомендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по запросу) Нормализовать 

психоэмоциональную сферу, 

познавательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-педагогическая 

диагностика, занятия  для 

нормализации 

психоэмоциональной сферы, 

познавательной деятельности 

Психологическое сопровождение 

детей «группы риска». 

Учащиеся Формирование и развитие 

исследовательской 

компетентности учащихся. 

Развитие исследовательской 

компетентности учащихся (научно 

– практические конференции 

лицейского и городского уровня) 
Родители, 
Учителя 

Психолого-педагогический 
лекторий: «Компьютер в жизни 

подростка. Друг или враг?» 
6-е классы 

Повышена психологическая 
компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми (дать 

рекомендации). 

«Природа конфликта. Как научить 

ребенка отстаивать свое мнение 

без конфронтации» 7-е классы 

 Родительское собрание «Наши 

ошибки» 9-е классы. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования Школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного чащегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Орган местного самоуправления по возможности осуществляет за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органа местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к школе и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ,  

финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования для детей с ОВЗ учтены расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным 

нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда 

работников школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
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ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления школы: общего собрания работников, 

педагогического совета, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООП ООО Школы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе, реализующей ООП ООО, создаются 

и устанавливаются: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством;

 библиотека;

 спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;

 помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков;

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов 
№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

1 Кабинет русского языка и литературы - проектор; 

- стереоколонки; 

- аудиозаписи; 

- ноутбук; 

- таблицы по русскому языкау; 

- коллекция портретов, видеозаписей, 

картин 
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2 Кабинет татарского языка и литературы - таблицы по татарскому языку; 

- портреты татарских писателей; 

- аудиозаписи; 

- ноутбук 

4 Кабинет английского языка - магнитофон; 

- стереоколонки; 

- коллекция аудиозаписей; 

- ноутбук; 

- аудиозаписи 

5 

 

Кабинет математики    проектор 

набор таблиц по математике: 

тригонометрические фигуры 

тригонометрическое неравенство 

треугольники 

многоугольники 

векторы 

стереометрия 

функции и графики 

уравнения; 

- набор геометрических тел 

6 Кабинет информатики и ИКТ - интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- компьютеры 3 (шт); 

- ноутбук; 

- коллекция программного обеспечения; 

- принтер; 

7 

 

Кабинет физики - трубка Ньютона; 

- генератор звуковой частоты; 

- машина волновая; 

- насос вакуумный; 

- осциллограф; 
- таблицы по физике 
- прибор для изучения правила Ленца; 

- барометр-анероид; 
- динамометры демонстрационные 

8 Кабинет истории и обществознания - карты по истории; 

- плакаты и схемы по обществознанию 
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9 Кабинет химии, биологии и географии - ноутбук; 

- торс человека разборный; 

- скелет человека; 

- химические реактивы; 
- приборы общего назначения (весы, 

нагревательные приборы, доска для 

сушки посуды); 

- приборы демонстрационные (набор 

посуды, набор детали для монтажа 

установок, штативы); 

- натуральные объекты, коллекция 

(аллюминий, каучук, волокна, 

пластмассы, топлива и др.); 

- реактивы; 
- модели (объемные, остеологические, 

рельефные, муляжи); 

- натуральные объекты (гербарии, 

микропреператы, коллекции); 

- приборы и присбособления 

(микроскопы) 

10 Кабинет обслуживающего труда - швейные машины (1 шт); 
 

11 Кабинет технического труда - макет токарно-винторезного станка; 

- сверлильный станок; 

- фрейзерный станок; 

- слесарный верстак; 

- столярный верстак; 

- комплект инструмент для слесарных 

работ; 

- комплект инструмент для столярный 

работ 

12 Спортивный зал - снаряжение для игры в баскетбол и 

волейвол; 

- снаряжения для занятий по легкой 

атлетике; 

- снаряжение для занятий гимнастикой; 

- комплект для игры в бадминтон; 

- шахматы; 

- секундомер; 

- гантели; 

- брусья; 
- шведская стенка; 

- турник навесной; 

- маты; 

- теннисный стол; 

- мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочим местом учителя 

9/0 Требуется 

обновление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочим местом учащихся 

9/0 9 
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3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

1/1 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ 

учащихся для работы с информационными 

ресурсами) 

1/0 1 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются - 

8 Помещения для питания столовая/ столовая - 

9 Спортивные залы 0/1 - 

10 Тренажёрный зал, тир 1/0 1 

11 Спортивная площадка с оборудованием 0/1 - 

12 Библиотеки с читальными залами 0/1 - 

13 Книгохранилище 1/0 1 

   14 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

1/0 1 

   15 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

1/0 1 

      Информационно-методические условия реализации

 основной образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны;

 единая информационно-образовательная среда региона;

 информационно-образовательная среда образовательной организации;

 предметная информационно-образовательная среда;

 информационно-образовательная среда УМК;

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;

 информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются:

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).


Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности;
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 во внеурочной деятельности;

 в исследовательской и проектной деятельности;

 при измерении, контроле и оценке результатов образования.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду  (печать);

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;

 поиска и получения информации;

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- научных объектов и 

явлений;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;



397  
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-

, видеоматериалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением;

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные 

виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 
№ п/п 

Наименование ресурса 
Количество, 

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 6 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 3 

3. - в предметных кабинетах 1 

4. - в административных помещениях 1 

5. - в библиотеке и медиацентре 1 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место - 

7. - с доступом к Интернету 15 

8. Сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) + 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 1 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 1 

11. МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 3 

12. Копировальные аппараты - 

13. Мультимедийные проекторы 5 

14. Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами образовательного 
учреждения 

Имеются 

15. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 
15 

16. Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 
- 

17. Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания обучающихся 

15 

18. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиацентр) 3 

19. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов (учительская, 
методический кабинет, библиотека и др.) 

3 

20. Ноутбуки 9 

21. Факсы - 

22. Интерактивные доски 2 

23. Интерактивная система голосования VOTUM - 

24. Графические планшеты 1 

25. Цифровые фотоаппараты - 
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26. Цифровые видеокамеры - 

29. Цифровые микроскопы - 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I 

 
Технические средства 

- планшеты 

- нотбуки 

 

 

- проекторы 

- интерактивные доски 

- брошурователь 

- копировальные аппараты 

- мфу 

 
8\1 

 9\9 

4\5 

7\2 

1\- 

5\1 

2\4 

 
2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2018 

- сканеры 1\1 2019 

- факс -\1 2019 

- доска со средствами, обеспечивающими 5\- 2019 

обратную связь   

- конструктор, позволяющий создавать 5\- 2019 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с   

обратной связью   

- микрофон 2\- 2018 

- цифровые датчики с интерфейсом 5\- 2018 

-устройство глобального позиционирования 2\- 2019 

II Программные инструменты Требуют  

 -операционные системы и служебные обновления 2018 
 инструменты;   

 -орфографический корректор для текстов на  2019 
 русском и иностранном языках;   

 - клавиатурный тренажер для русского и  2019 
 иностранного языков;   

 -текстовый редактор для работы с русскими и  2020 
 иноязычными текстами;   

 -инструмент планирования деятельности;  2018 
 графический редактор для обработки растровых   

 изображений;   

 -графический редактор для обработки векторных  2019 
 изображений;   

 -музыкальный редактор;  2019 
 -редактор подготовки презентаций;  2018 
 редактор видео;  2018 
 редактор звука;  2018 
 -ГИС;  2019 
 -редактор представления временнóй информации  2019 
 (линия времени); редактор генеалогических   

 деревьев;   

 -цифровой биологический определитель;  2020 
 виртуальные лаборатории по учебным предметам;   

 -среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн   

 сетевого взаимодействия;  2019 
 -редактор интернет-сайтов;   

 -редактор для совместного удаленного  2018 

 редактирования сообщений.  2018 
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III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

- разработка планов, 

-дорожных карт; 
-заключение договоров; 

-подготовка локальных номативных актов 

образовательной организации; 

- подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников образовательной 

организации 

Имеется, требуется 

доработка 

обновление по мере 

необходимости 

IV Отображение образовательного 

информационной среде 

процесса в Ведется работа ежегодно 

V Компоненты на бумажных носителях 

- учебники 

Обновление по 

истечении 5 лет 

ежегодно 

VI Компоненты на CD и DVD 

- электронные приложения к учебникам; 

-электронные наглядные пособия; 

- электронные тренажеры; 

- электронные практикумы. 

Требуют 

обновления 

2019 

2019 

2020 

2020 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
 

Сетевой – график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
реализации 

Ожидаемые результаты Ответственны 
е 

1. Организационно-управленческие условия внедрения ФГОС ООО 

1.1 Определение необходимых 

изменений в способах и 

организационных механизмах 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 
результатов 

Ежегодно Создание механизмов 

контроля образовательного 

процесса и оценки его 

результатов в соответствии с 

ФГОС ООО 

Совет по 

введению ФГОС 

ООО 

1.2 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего 
образования 

Ежегодно Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП ООО 

ресурсного обеспечения 

Завхоз, 

Библиотекарь 
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1.3 Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

школы в связи с реализацией 

ФГОС ООО. 

Разработка новых положений, 

принятие приказов, новых 

должностных инструкций 

педагогических работников, иных 

документов 

Ежегодно Регистрация изменений и 

дополнений в Устав, 

переработанная нормативно-

правовая база 

Администрация 

школы 

1.4 Организация курсовой 

подготовки по проблеме 

реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Внутриорганизационное 

обучение по вопросам введения 

ФГОС ООО. 

Ежегодно Подготовка педагогических 

кадров к введению ФГОС 

ООО 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

1.5 Рассмотрение вопросов 

реализации ФГОС ООО на 

педагогических советах, МО . 

Ежегодно Информирование 

педагогического 

коллектива по вопросам 
введения ФГОС ООО 

Директор 

школы, 

зам.директора по 

УВР 

1.6 Проведение инструктивно- 

методических совещаний и 

обучающих семинаров по 

вопросам реализации ФГОС для 

учителей основной школы, 

участие в семинарах, вебинарах, 

организуемых РЦ и РЦМО 

Ежегодно Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

подготовки к введению 

ФГОС ООО 

Создание единого 

образовательного 

пространства реализации 
ФГОС ООО 

Зам. директора по 

УВР, 
руководители МО 

1.7 Разработка и утверждение 

учебного плана 

общеобразовательной 

организации 

Ежегодно Учебный план Зам. директора по 

УВР 

Проектирование части ООП 

ООО, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Ежегодно Пояснительная записка, 

планируемые результаты 

освоения обучающимися 

ООП ООО, система оценки 

достижения планируемых 

результатов, Программа 

воспитания и социализация 

учащихся, программа 

развития УУД, программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов, программа 

коррекционной 
работы, учебный план ООО 

Координационн ый 

совет по введению 

ФГОС, рабочие 

группы 

Разработка и утверждение 

программы воспитания и 

социализации учащихся 

Ежегодно Программа воспитания и 

социализации учащихся, 

включающая следующие 

направления: духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание, социализация и 

профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры экологического и 
безопасного образа жизни 

Совет по 

введению 

ФГОС, рабочая 

группа 
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Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

Ежегодно Рабочие программы 

учебных предметов 

Совет по 

введению 

ФГОС, рабочая 
группа 

1.8 Разработка, утверждение модели 

внеурочной деятельности. 

Ежегодно Модель внеурочной 

деятельности 

Совет по 

введению 

ФГОС, рабочие 
группы 

1.9 Проведение экспертизы ООП 

ООО. 

Ежегодно Экспертные заключения Зам. директора 

по УВР, рабочая 

группа 

1.10 Внесение изменений и 

дополнений в основную 

образовательную программу 

ООО 

По 

необходимо 

сти 

ООП ООО Совет по 

введению 

ФГОС 

1.11 

 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого- 
педагогического сопровождения 
реализации ФГОС 

Постоянно Разрешение вопросов, 

возникающих в ходе 

Подготовки к введению 
ФГОС 

Совет по 

введению 

ФГОС, рабочие 

группы, 

 социальный 
педагог 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО 

2.1 Подача заявки для прохождения 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогов 

Сентябрь Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО 

Зам. директора по 

УВР 

2.2 Обеспечение поэтапного 
повышения квалификации всех 

учителей основной школы и 

членов администрации Школы по 

вопросам ФГОС ООО 

Согласно 

графику 

Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

введению ФГОС ООО 

Зам. директора по 

УВР 

3.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 

3.1 Внесение изменений в 

нормативно- правовые акты, 

определяющие 

(устанавливающие): оплату труда 

педагогических и руководящих 

работников; стимулирование 

труда; заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками в 

связи с изменениями условий 
труда 

По плану Создание нормативно- 

правовой базы, 

регламентирующей 

финансирование введения 

ФГОС 

Директор 

школы 

4. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС ООО 

4.1 Обеспечение оснащённости 

Школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и 

оборудованию учебных 
помещений. 

Постоянно Оснащенность школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Директор 

школы 

Завхоз 

4.2 Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 

реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

Постоянно Приведение в соответствие 

материально-технической 

базы реализации ООП ООО с 

требованиями ФГОС ООО 

Директор 

школы 

Завхоз 
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4.3. Обеспечение 

укомплектованности библиотеки 

Школы печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 
ООО. 

Ежегодно Укомплектованность 
библиотеки ОУ по всем 

предметам учебного плана 

ООП ООО 

Библотекарь 

4.4 Обеспечение доступа учителям, 

реализующим ФГОС ООО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных. 

Постоянно Использование ЭОР при 

реализации ООП ООО 

Зам директора по 

информатизаци и, 

зам. 

директора по 

УВР 

4.5 Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательной деятельности 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно Ограничение доступа к 
информации, 

Зам.директора 
по 

несовместимой с задачами 

обучения и воспитания 

информатизаци и 

5. Информационно – аналитическая деятельность по обеспечения внедрения ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС 

ООО 

Обновление 

постоянно 

Широкое информирование 

общественности (в том числе 

и педагогической) по 

вопросам перехода на ФГОС 

ООО 

Зам.директора по 

УВР, 
зам.директора по 

информатизаци и 

5.2 Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах преализации ФГОС 

ООО 

До 1 
Сентябр

я 

ежегодн

о 

Отражение в отчете по 

самообследованию хода 

подготовки к введению 
ФГОС ООО 

Комиссия по 

введению ФГОС, 

рабочие 
группы 

5.3 Проведение исследования 
учебных достижений учащихся. 

Согласно 
ВШК 

Подготовка учащихся Зам. директора 
по УВР 

 

3.6. Контроль за состоянием системы условий 

          Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в образовательном учреждении. 

          В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования образовательного учреждения: 

• контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в школу, перевод, окончание; 

• учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

• фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

• состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; 

• инфраструктура учреждения. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в школе: 

• учебные достижения обучающихся; 

• физическое развитие и состояние здоровья обучающихся; 

• воспитательная система; 

• педагогические кадры; 
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• ресурсное обеспечение образовательного процесса; 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы: 

• анализ работы (годовой план); 

• выполнение учебных программ, учебного плана; 

• организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

• организация питания; 

• система научно-методической работы; 

• система работы методического объединения; 

• система работы школьной библиотеки; 

• система воспитательной работы; 

• система работы по обеспечению жизнедеятельности образовательного учреждения 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

• социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 

организации образовательного процесса в школе; 

• информационный банк данных о педагогических кадрах; 

• занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, по параллели, по 

школе); 

• организация внеурочной деятельности обучающихся; 

• обучение учащихся из других микрорайонов; 

 

Мониторинг учебных достижений обучающихся образовательном учреждении: 

• внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

• диагностика уровня обученности; 

• результаты промежуточной аттестации . 

• качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

• работа с неуспевающими обучающимися; 

• достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

• распределение учащихся по группам здоровья; 

• количество дней, пропущенных по болезни; 

• занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по школе); 

• организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и 

поддержания здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

• уровень воспитательных систем по классам; 

• занятость в системе дополнительного образования (по классам, по параллелям, по школе); 

• участие в общешкольных мероприятиях (по школе); 

• участие в городских, региональных, Всероссийских и Международных мероприятиях (по 

школе); 

• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• уровень воспитанности обучающихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров в образовательном учреждении: 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• работа над индивидуальной методической темой; 

• использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

• участие в семинарах различного уровня; 

• трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-

классов, публикации); 

• реализация образовательных программ; 

• участие в конкурсах профессионального мастерства; 

• аттестация педагогических кадров. 
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Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательном 

учреждении: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах и текучесть кадров) 

- учебно-методическое обеспечение: 

- комплектование библиотечного фонда; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой. 

 

Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

• учебные планы; 

• учебные программы; 

• использование образовательных программ; 

• обеспеченность учебной литературой; 

• система взаимодействия школы с различными образовательными, культурными 

учреждениями; 

• традиции и праздники в школе; 

• результаты успеваемости; 

• количество отличников; 

• результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, спартакиад различного уровня; 

• уровень квалификации педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



405  
Лист учета внесения изменений и дополнений в ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

протокола 

педсовета 
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дополнения 

(раздел, пункт) 
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