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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
     Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Яна Булякская ООШ» (далее – МБОУ «Яна 

Булякская ООШ») разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования.  

     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» разработана:  

• На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, внесенной в реестр 

примерных основных образовательных программ от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

начальному образованию (www.fgosreestr.ru), с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений в соответствии с анализом социального 

заказа;  

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (начального общего образования), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015;  

• Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 (ред. От 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;  

• Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 №1560-XII) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189);  

• Методических рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела 

основной образовательной программы начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан от 19.08.2015 №1055/15.  

• Приказа МОиН РФ (от 14.12.2015 года № 08-2355) «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы»;  

• Приказа МОиН РФ (от 31 декабря 2015 года) «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»  

• Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Устава МБОУ «Яна Булякская ООШ» Тукаевского муниципального района РТ.  

     Законодательной и нормативно-методологической основой проектирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» включает разделы: целевой, содержательный, организационный.  

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

     Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  
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    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов;  

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;  

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы.                                                                                                      

     Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  

     Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• Календарный учебный график;  

• внеурочную деятельность;  

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

     МБОУ «Яна Булякская ООШ», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

     Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, закрепляются в заключённом между ними и МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых  

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

неповторимости;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

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

общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

     Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
     Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — 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 ребёнка с 

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

самовыражении;  

• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  
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• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

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 образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Яна Булякская ООШ»  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

     В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

     Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными 

через специфику содержания того или иного предмета — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  
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     Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

     Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

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

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

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

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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 
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     Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

     Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

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

     Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык (татарский) », 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (татарском)», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура».  

     В данном разделе основной образовательной программы школы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего 

образования.  

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

     В результате изучения учебных предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников МБОУ «Яна Булякская ООШ» будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

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

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

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

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

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

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники МБОУ «Яна Булякская ООШ» приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

признака;  

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

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

схемы, диаграммы;  

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

структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

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

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
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• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность  

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов;                                                                                     

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

                           Выпускник получит возможность научиться:                                                                            
•сопоставлять различные точки зрения;                                                                                                    

•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;                                                            

•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.                                                                                                       

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся (метапредметные 

результаты)                                                                                                                                                         

В результате изучения учебных предметов начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся МБОУ «Яна Булякская ООШ» приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером                                     

Выпускник научится:                                                                                                                          
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;    

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);                                                  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных                                                                                                                            

Выпускник научится:                                                                                                                                  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;                                              

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;                  

• рисовать изображения на графическом планшете;                                                                           

• сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.                                                                             

Обработка и поиск информации                                                                                                

Выпускник научится:                                                                                                                              

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);    

 • описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;                                                                 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;                       

 • искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
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• заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде школы;  

• 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 получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.                                                                             

Обработка и поиск информации                                                                                                

Выпускник научится:                                                                                                                              

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);                                                                                                                                 

•описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;                                                                 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;                                                                                                                                     

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.                                                                                     

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их;  
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• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде школы;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;  

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

1.2.2. Русский язык  
     В результате изучения курса русского языка начального общего образования обучающиеся 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей.  

     В процессе изучения обучающиеся МБОУ «Яна Булякская ООШ» получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

     У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского 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 МБОУ «Яна Булякская ООШ» 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 
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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; 

 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

     В результате изучения курса у выпускников МБОУ «Яна Булякская ООШ», освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный 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. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования: 

1 класс 

Фонетика и орфоэпия 

Обучающийся научится: 

различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, 

я  и мягкого знака. 

Графика 

Обучающийся научится: 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; писать предложения под диктовку, а 

также составлять их схемы; 

верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в 

конце предложения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
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Овладение понятием «родственные слова» 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Овладение понятием «однокоренные слова». Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Лексика  

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении 

слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах.  

составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий.   

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

составлять предложения по схеме, по рисунку  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность;  

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

 верно писать буквосочетания  жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  

  без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

  писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению 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; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

  составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа содержания рисунка);   

  составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами 

и явлениями языка. 

                                                                           2 класс 

Фонетика и графика  

Обучающийся научится:  

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках  

Обучающийся 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  

Орфоэпия  

Обучающийся научится:  

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
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Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Лексика  

Обучающийся научится: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология  

Обучающийся научится:  

 

-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). 

Обучающийся получит возможность: 

-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. 

Синтаксис 

Обучающийся научится:  

-выделять предложения с однородными членами. 

Обучающийся 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. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

-применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 20-40 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 25—50 слов в соответствии с изученными правилами 

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

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

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

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; 

- распознавать грамматические признаки слов; 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

-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; 
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правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

 Развитие речи 

 Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-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).                                                                                               

 3 класс 

Фонетика и графика  

Обучающийся научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Обучающийся 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. 

Орфоэпия  

Обучающийся научится: 

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

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографическихи пунктуационных ошибок; 
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самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся 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. 

Лексика  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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.                                                                

Морфология  

Обучающийся научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

 Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- 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) 

                                                                       4 класс 

Фонетика и графика  

Выпускник научится: 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках.  

-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
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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. 

Орфоэпия 

Выпускник научится:   

–находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

 Состав слова (морфемика) 

 Выпускник  научится: 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Лексика  

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Морфология  

Выпускник научится: 
-распознавать грамматические признаки слов; 
-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

–соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

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

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

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

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; 

-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
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-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. 

Орфография и пунктуация  

Выпускник  научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Развитие речи  

Выпускник  научится: 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-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). 
 

 

1.2.3. Литературное чтение  

-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; 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-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; 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 
- пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
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     Выпускники начальной школы МБОУ «Яна Булякская ООШ» осознают значимость чтения 

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

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями.  

     Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Учащиеся 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 (сверстниками, родителями, педагогами) 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.  

 1 класс 

 Виды речевой и читательской деятельности: 

 Обучающиеся  научатся: 

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом); 

• читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца 

предложения; 

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 
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• самостоятельно определять главную мысль произведения; 

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Круг детского чтения 

Обучающиеся научатся: 

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в 

классе; 

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в организации выставки книг в классе; 

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, 

тема, герой, рифма; 

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять особенности сказочного текста; 

• характеризовать героя произведения; 

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством 

учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств; 

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации);  

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

 • читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 

художественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов) 
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• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

— для художественных текстов: 

 1) определять главную мысль и героев произведения; 

  2) определять основные события и устанавливать их последовательность;  

3) озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;   

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

заданную в явном виде;   

5) задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  

 6) объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

— для научно-популярных текстов: 

 1) определять основное содержание текста;   

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде;   

4) задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста;  

 5) объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и  

 другой справочной литературы; 

 • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 — для художественных текстов: 

 1) делить текст на части, озаглавливать их;  

 2) составлять простой план;  3) устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

• для научно-популярных текстов: 

 1) делить текст на части, озаглавливать их;  

 2) составлять простой план; 3)  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:   

1) формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста 

 2) интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности;  

3)  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: 

 1) формулировать простые выводы, основываясь на тексте;   

2) 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);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
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зависимости от цели чтения; 

 • различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

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

 Круг детского чтения  

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке 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  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

 • работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся:  

• 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся:  

• 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 учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета;   

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
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самостоятельно)  

3 класс 

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;  

–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 (толькодля художественных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
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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 

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 

Выпускник  научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

–отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность 

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: 
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–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). 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник  научится: 

осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  употреблять пословицы и 

поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

читать вслух бегло осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте;  

задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 

на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения, составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания.  

Декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  Письменно излагать 

содержание прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создавать 

небольшие собственные тексты (сочинений) по интересной  тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения. 

пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем 

российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором 

слово способно создавать яркий и неожиданный образ. 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

формулировать  вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.). 

находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой,  

использовать информацию для практической работы. 

Овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

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

Круг детского чтения 

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. 

ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 

- выделять основную тему произведения, для краткого описания литературного произведения 

и книги, грамотно использовать понятия: “сюжет”, “герои”, “персонажи”, “образ”, “эпизод”, 

“репродукция”, “эпиграф” и др.; 

находить разделы  “Проверь себя” и др., ориентироваться в заданиях учебника по значкам; 

пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя задания “Прочитай 

дополнительно”; дополнительно ознакомиться с произведениями в хрестоматии; представлять 

тематическое многообразие литературы разных времен и народов.   
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной литературы; 

определять особенности произведений зарубежной литературы; 

рассказывать ( в том числе по плану) о прочитанных самостоятельно произведениях, книгах; 

ориентироваться в публичной библиотеке; 

называть одно периодическое детское литературно – художественное издание 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 

различия и сходства.находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

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. 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Творческая деятельность 

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). 

сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, 



36 
 

по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.   

пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато.сказывать русские народные 

сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать 

русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

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 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе 

логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских 

конференциях; 

писать отзыв на прочитанную книгу. 

 

1.2.4 Родной язык (татарский)  
 

Целями изучения предмета «Родной (татарский) язык» в начальной школе являются: 

     • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры слов. 

 Обучение родному (татарскому) языку учащихся направлено на решение следующих 

задач: 

1. Формирование и повышение уровня мотивации - владения этническим родным языком, 

воспитание любви и уважения татарскому языку и культуре в диалоге с русской культурой, 

культурой других народов РФ. 

2. Формирование у детей лингвистической компетенции: 

а) овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками по фонетике, 

лексикологии, словообразованию, грамматике; 

б) формирование навыков по орфоэпии, орфографии и пунктуации. 

3. Выработка навыков коммуникативной компетенции, т.е. владение умениями 

аудирования, говорения (диалога и монолога), чтения и письма. 

4. Формирование и развитие этнокультуроведческой компетенции в рамках диалога 

культур. 

 

Речь и речевое общение  

Обучающиеся научатся:   
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-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;                                                                                                                                                                                       

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;                                                                                                                                                                 

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;                                                                               

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;                                                                                                          

-предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться:                                                                                                   

-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;                                                                                                                                                    

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность. Аудирование 

Обучающиеся научатся:   

-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме;                                                                                                     

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 -понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 

Обучающиеся научатся:  

 -понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);                                                                                                                                            

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;                                                             

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;                                                    

-использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;                                                                                                      

-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

 -понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;                                                                                                                                            

-извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение                                                                                                                                                     
Обучающиеся научатся:  

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
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оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с  

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);                                                                                

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;                              

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного татарского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;                                                                                                                                       

-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения;                       

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

Обучающиеся научатся:   

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);                                                          

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;                                                                                              

-соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающиеся  получит возможность научиться:  

-писать рецензии, рефераты;                                                      

 -составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;                                                                                        

-писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Обучающиеся  научатся:   

-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;                                                                                                                             

-осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;                                                                                                 

-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Обучающиеся получит возможность научиться:                                                                                                    

-создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Фонетика  

Выпускник научится:  

-проводить фонетический анализ слова; 

Обучающиеся получит возможность научиться:  

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);                                                                                                                                                       
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-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Обучающиеся научатся:   

-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;                                                                               

-группировать слова по тематическим группам;                                                                                                                 

-подбирать к словам синонимы, антонимы;  

-опознавать фразеологические обороты; -соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях;  

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте;  

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); -пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающиеся  получит возможность научиться:  

-объяснять общие принципы классификации словарного состава родного (татарского)  

языка; -аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

-опознавать омонимы разных видов;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

-опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология   

Обучающиеся научатся:   

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; -анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; ь-распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

 Обучающиеся  получит возможность научиться:  

-анализировать синонимические средства морфологии;  

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; -

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис  

 Обучающиеся  научатся:   

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; -

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного языка;  

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; -применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

  Обучающиеся  получит возможность научиться:  
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-анализировать синонимические средства синтаксиса;  

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающиеся  научатся:   

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса);  

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

ьпомощью графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; -извлекать 

необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;использовать её 

в процессе письма. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свой народ, своим родным татарским языком, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы на родном языке; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 8) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
 

оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

          Предметные  результаты: 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах родного (татарского) 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 русского 

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. 

10. Восприятие на слух художественного текста ( рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося на татарском языке. 

11. Подробный пересказ текста  на татарском языке; 

 12. Разделение  текста на части, озаглавив части 

13. Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух на родном татарском языке; 

14. Составление простого и сложного плана текста; 

15. Самостоятельная характеристика героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою). 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном(татарском) языке  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  
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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 

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:  
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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.).  

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).  
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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 

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;  
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• 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);  

• 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  
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• 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 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). 



47 
 

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;  
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• 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:  
• 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).  

1.2.6. Иностранный язык (английский)  
     В результате изучения иностранного языка на начальном уровне общего образования у 

обучающихся МБОУ «Яна Булякская ООШ» будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком.  

Предметные результаты: 

Основными предметными результатами являются формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

2 класс 

Говорение 

Ученик научится: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

- уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 

мини-рассказ. 

Ученик получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

-составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 
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-решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

-запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

-задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование 
Ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик научится: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию 

(имена персонажей, где происходит действие. и т.д.) 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик научится: 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, отфографией); 

-  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Ученик получит возможность научиться: 

 охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

 придумывать и записывать собственные предложения; 

 составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко- буквенные соответствия. 

Знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Ученик получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

 - соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректное произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики данного курса в объеме 200 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 



50 
 

отражающие культуру англоговорящих стран, интернациональные слова (например, radio, 

ballerina…) 

Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится:  

                Употреблять: 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное,   

побудительное. 

- общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: What? What colour?  Who? Where? 

How? How old? Порядок слов в предложении, Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (I like banana), составным именным 

(My family is big) , и составным глагольным (She can jump.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please!) и отрицательной (Don’t be sad!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold!). Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Соединительный союз and. 

- неопределенная форма глагола. Глагол- связка to be в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present simple. Глагол Have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в Present simple. Структуры в Present 

Continious (I’m/he is/she is wearing..) Вспомогательный глагол to do. Модальный глагол can. 

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу). 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

- местоимения личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, указательное 

местоимение this/ 

- наречие степени very. Количественные числительные от 1 до 10. 

- наиболее употребительные предлоги in, on, at, under, into, to, from, of, for, with. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознавать в речи сказуемые разного типа — а) простое глагольное (I swim); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); в) составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

3 класс 

Говорение  

Ученик научится:  

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию (в диалогической форме). 

- уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) ( в монологической форме). 

Ученик получит возможность научиться: 

 представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

 просить о помощи или предложить свою помощь; 

 запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

 приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

 обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  
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Ученик научится:  

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик научится:  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие ит.д.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик научится:  

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Ученик получит возможность научиться:  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик получит возможность научиться: 
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 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится: 

- распознавать и употреблять основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

- употреблять: неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях в Present Simple. Вспомогателҗный глагол 

to do.  Глагол have got в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

Present Simple. Структуры в Present Continious (I’m/he is/ she is wearing). Модальныq глагол 

can. Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

- Использовать прилагательные в положительной степени. 

- Употреблять местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, 

any — некоторые случаи употребления). 

- Использовать наречияв ремени (tomorrow, usually, often, sometimes). Наречия степени (very). 

-     Употреблять количественные числительные (до 50). 

-     Использовать наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
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(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 распознать грамматические формы Present Simplе.. 

4 класс 

Говорение  

Ученик научится:  

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

 порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

 приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

 прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

 описывать человека, животное, предмет, картину; 

 рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

-просить о помощи или предложить свою помощь; 

-запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик научится:  

 понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

 догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

 «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише 

типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик научится:  

 выразительно читать вслух; 

 читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 
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Письмо  

Ученик 4-го класса научится:  

 писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

 составлять и записывать план прочитанного; 

 составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

 составлять подписи к картинкам. 

Ученик получит возможность научиться:  

 письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

 писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

 произносить все звуки английского алфавита; 

 различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

 адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

 различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
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сложные слова). 

 узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях 

из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Ученик 4-го класса научится:  

 употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

 употреблять правильный порядок слов в предложении; 

 употреблять единственное и множественное числовключая случаи man — men, woman — 

women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) 

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I’dliketo... модальных 

глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 Распознать грамматические формы PresentSimple, FutureSimple, PastSimple  

 

 

1.2.7. Математика и информатика  
     В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» на ступени начального общего образования овладеют основами логического 

и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки.  

1 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

Знать структуру и условные обозначения учебника. Знать порядок счета предметов  в пределах первого 

десятка. 

Иметь представление о различиях понятий  «число», «цифра» 

Знать понятия «геометрические фигуры» 

http://pandia.ru/text/category/vspomogatelmznie_glagoli/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/
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Знать понятия «геометрические фигуры» 

Знать понятия «больше», «меньше», «выше», «ниже», «длиннее», короче«». 

Знать соседей чисел от 1 до 5,  

Знать числовой ряд от 1 до 9  

Знать правила выполнения разностного сравнения. 

Знать названия чисел второго десятка. 

Знать порядок следования чисел второго десятка в ряду чисел и на числовом луче. 

Знать порядок следования чисел второго десятка в ряду чисел и на числовом луче. 

Знать числа дальше 20 

Знать десятичный состав двузначных чисел, названия и запись двузначных чисел,  

Знать порядок следования двузначных чисел 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Сравнивать изображённые предметы, находить сходства и различия. Пересчитывать предметы 

на рисунке, сравнивать количество предметов в группах (больше, меньше, столько же). 

Различать геометрические фигуры. 

Выявлять закономерность в чередовании узоров, воспроизводить и продолжать узор по 

образцу 

Соотносить количество предметов на рисунке и количество символов (точек, палочек) в 

тетради. 

Сравнивать форму, цвет, размер изображённых предметов. 

Упорядочивать изображённые предметы по размеру. 

Моделировать цифры из проволоки и с помощью рисунков (геометрических фигур). 

Устанавливать последовательность рисунков в соответствии с логикой сюжета. Определять 

положение фигур в таблице, чисел в числовом ряду с помощью слов (после, перед, за, между). 

Использовать порядковые числительные в речи. 

Выполнять вычисления в пределах 10 без наглядных опор. 

Обозначать числа второго десятка двумя цифрами. Различать десятки и единицы в записи 

двузначных чисел.  

Сравнивать двузначные числа, ориентируясь: на порядок называния при счёте, 

Решать задачи (нетиповые) с опорой на рисунки. Восстанавливать пропуски в числовом ряду. 

Восстанавливать деформированные равенства 

 Моделировать десятичный состав двузначных чисел. Узнавать двузначные числа в 

окружающей действительности и правильно называть их. Наблюдать за сложением 

одинаковых слагаемых 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

Знать понятия «больше», «меньше», «столь же»,. 

Знать знаки сравнения «=», «<», «>», понятия «равенство», «неравенство», термины « следующее 

число», « один», « несколько». 

Знать правила сравнения  чисел с помощью числового ряда. Знать понятие « сумма», « +» , « разность », 

« -  » 

Знать состав числа 3 

Знать состав числа 4  

 Знать состав числа 5 

Знать правило перестановки слагаемых. Состав число 6 

Знать состав числа 7, дни недели. 

Знать состав числа 8 

Знать состав число 9 

Знать состав число10 

Иметь представление о числовом луче Знать понятия « четные» и  «нечетные» числа 

Иметь представления о выборе арифметического действия в соответствии со смыслом задания. 

Знать единицу измерения длины километр 

Иметь представление о математической  задаче. 
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Иметь представление о тои,  на сколько увеличилось или уменьшилось число в результате 

арифметического действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Сравнивать числа: разбивая предметы в группах на пары; с помощью числового ряда. 

Читать равенства и неравенства, использовать знаки >, <, = при письменной записи равенств и 

неравенств. 

Увеличивать и уменьшать число на 1, называя следующее и предыдущее число. 

Восстанавливать пропущенные числа в числовом ряду. Составлять числовые равенства, 

иллюстрирующие состав однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – для записи сложения и вычитания. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на наглядность (рисунки, схемы, 

геометрические модели чисел). 

Использовать при сложении знание переместительного закона, при вычитании взаимосвязь 

сложения и вычитания. 

 Подбирать пропущенные числа, выбирать знак + или – в соответствии со смыслом равенства. 

Решать задачи в 1 действие на нахождение суммы и остатка. 

Читать схемы, иллюстрирующие количество предметов 

Выбирать арифметическое действие в соответствии со смыслом ситуации, вопроса, условия 

задачи. 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 10 с опорой на схемы (числовой луч, модель 

числового ряда). 

Считать двойками до 10 и обратно, опираясь на знание о чередовании чётных и нечётных 

чисел в числовом ряду.  

Прибавлять и вычитать числа 3, 4 с опорой на модель числового ряда. 

Составлять на основе вычислений таблицу сложения, пользоваться таблицей сложения как 

справочным материалом 

Объяснять сходство и различие квадрата и ромба, квадрата и прямоугольника. Различать 

квадраты и прямоугольники среди других четырёхугольников. Вырезать симметричные 

фигурки из сложенного листа бумаги. Определять опытным путём (с помощью сгибания) 

число осей симметрии у квадрата. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

Знать понятие «задача», «известные числа», «неизвестное число» 

Знать порядок следования чисел второго десятка в ряду чисел и на числовом луче. 

Знать  понятие « выражение», « значение выражения». 

Знать десятичный состав двузначных чисел, названия и запись двузначных чисел 

Знать правила сравнения  чисел с помощью числового ряда. 

Иметь представления об округлении  результатов измерения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Определять данные по условию задачи, дополнять краткую запись условия числовыми 

данными. 

Сравнивать двузначные числа, ориентируясь на десятичный состав. 

Решать задачи в несколько действий (нахождение суммы и остатка), задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц 

Записывать данные задачи в форме таблицы. 

Оценивать результат вычислений, отвечая на вопросы: «Хватит ли…», «Можно ли…» и др. 

Ориентироваться в рисунке-схеме, определять длину пути. 

Придумывать задания на вычисления при работе в паре 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

Иметь представления о симметричности фигур., о равенстве фигур, 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Знать таблицу сложения однозначных чисел. 
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Иметь представления о  десятичном принципе построения системы чисел. Знать понятия « десяток», « 

круглое число»,  последовательность расположение  десятков 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Обозначать круглые числа двумя цифрами. Называть круглые числа. 

Выполнять вычисления в пределах 10 без наглядных опор  

Называть двузначные числа. 

Узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; определять длину данного отрезка; читать информацию, записанную в таблицу, 

содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; заполнять таблицу, содержащую не более 

трёх строк и трёх столбцов; решать арифметические ребусы и числовые головоломки, 

содержащие не более двух действий 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

Знать правила выполнения разностного сравнения. Знать геометрические фигуры «точка», « круг», 

«квадрат», « прямоугольник». 

Знать понятие « линия», « отрезок», « ломанная», « многоугольник». 

Иметь представления о процессе измерения длины.. знать правила построения числового луча.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Различать отрезок, ломаную, замкнутую и незамкнутую линии, отличать многоугольник от 

других ломаных. Проводить с помощью линейки прямые линии, ломаные, отрезки. Измерять 

длину отрезка (в сантиметрах) с помощью измерительной линейки. Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 10. 

Увеличивать и уменьшать числа на 1. 

Восстанавливать пропуски в числовом ряду, пропущенные числа в неравенстве. 

Ориентироваться на листе бумаги, выполняя указания учителя. Моделировать процесс 

движения на числовом луче.  

Сравнивать «на глаз» длины отрезков на бумаге в клетку. Описывать линии, используя слова 

«прямая», «кривая», «пересекаются», «не пересекаются». 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

Знать понятие « слагаемы.» 

Знать порядок следования двузначных чисел   

Знать понятие « уменьшаемое», «вычитаемое», « значение разности». 

Знать порядок следования двузначных чисел   

Знать правила сложения вычитания двузначных чисел без перехода через десяток. 

Знать понятие « объемные предметы» и  « плоские предметы» 

Знать правила сложения вычитания двузначных чисел без перехода через десяток 

Иметь представления о римской записи чисел. 

Знать правила сложения вычитания двузначных чисел без перехода через десяток 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выполнять сложение и вычитание двузначных чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток. 

Сравнивать значение выражений. 

Восстанавливать деформированные равенства. Решать задачи в 1 действие на нахождение 

слагаемого 

Осознанно выбирать знак арифметического действия для решения задачи и составлять 

выражение, опираясь на схему. 

Решать задачи в 2 действия на нахождение суммы и остатка. Рассуждать при решении задач: 

«Сколько всего прибавили?», «Сколько всего вычли?». 

Наблюдать за вычислениями, находить закономерность в столбиках вычислений, 

использовать эту закономерность как общий способ вычислений. 

Читать схемы, иллюстрирующие отношение данных как «частей к целому».  
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Обосновывать расстановку чисел на схеме, опираясь на отношение данных как «частей к 

целому». 

Находить логические ошибки при расстановке чисел на схеме. 

Соотносить схему с условием задачи, выбирая подходящую схему из предложенных. 

Конструировать прямоугольник из частей, выбирая их из заданных. Строить многоугольник и 

ломаную по заданным вершинам. 

2 класс 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

свои действия. 

-читать, записывать и сравнивать величины   время, длину), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (час — минута,       дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр,   

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

–выполнять письменно действия с двузначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное,   пределах 100 ) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий   

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных     (в том числе с 

нулем и числом 1) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–выполнять действия с величинами; 

 –проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия). 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

–вычислять значение числового выражения (содержащего 2 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–решать задачи в 2 действия; 

–находить разные способы решения задачи. 

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

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

-- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические (отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат,прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

–измерять длину отрезка; 

–вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вычислять периметр многоугольника   

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

–читать несложные готовые таблицы; 

–заполнять несложные готовые таблицы 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–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»); 

–планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц    

3 класс 

 Числа и величины 

 Числа и величины 

 Обучающийся научится: 

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

 -устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять после-довательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 - группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 - читать, записывать и сравнивать величины (массу, вре¬мя, 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). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 - выбирать единицу для измерения данной величины (дли¬ны, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 Арифметические действия 

 Обучающийся научится: 

 - выполнять письменно действия с многозначными чис-лами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на одно-значное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с 

использова¬нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов пись-менных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 - выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в слу¬чаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

 - выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 - вычислять значение числового выражения (содержаще-го 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выполнять действия с величинами; 

 - использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 Работа с текстовыми задачами 

 Обучающийся научится: 
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 - анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 - решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 - решать задачи в 3—4 действия; 

 - находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 Обучающийся 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 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

цилиндр, конус. 

 Геометрические величины. 

 Обучающийся научится: 

 - измерять длину отрезка; 

 - вычислять периметр треугольника, прямоугольника,  квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 - оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников 

 Работа с информацией: 

 Обучающийся научится: 

 - устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 - читать несложные готовые таблицы; 

 - заполнять несложные готовые таблицы; 

 - читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 - достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму: 

 - сравнивать и обобщать информацию, представленную в  строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 - составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 - распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 - планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 - интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Выпускник  научится: 

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

–устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

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

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

сантиметр, метр— сантиметр, сантиметр— миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник  научится: 

–выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

–выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

–выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

арифметических  

–вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 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.) 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Выпускник  научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник  получит возможность научиться: 

— составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

— преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

— решать задачи в 4—5 действий; 

— решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится: 
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–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: 

- устанавливать истинность (верно, читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир  
     В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начальных классов МБОУ 

«Яна Булякская ООШ»: 

- 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 
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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, 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. 

1 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 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; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

-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,         природной        среде, 

оказывать   первую   помощь при несложных несчастных случаях; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 
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Человек и общество 

Обучающийся научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

- Используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и 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 высказывани 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке;  

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационно- 

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 

Правила безопасной жизни 

Обучающийся научится: 

-Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; - использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях 

2 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Татарстана; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, Татарстан и его столицу - Казань; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от 

вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

 • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 
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 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Правила безопасного поведения 
Обучающийся научится: 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил  безопасного 

поведения 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации;  

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека. 

Ученик  получит возможность научиться: 

•  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Обучающийся научится: 



68 
 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Татарстана; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, Татарстан и его столицу - Казань; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 • ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

 • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Правила безопасного поведения 

Обучающийся научится: 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил  безопасного 

поведения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

•   выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

4 класс 

Земля и человечество  

Выпускник  научится: 

 - Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;         

- Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

    Использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и 
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отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора; 

Природа России 

Выпускник  научится: 

- Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, в учебных и реальных ситуациях 

в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической 

допустимости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Уметь работать с готовыми моделями (глобусом и картой), создавать несложные модели. 

Уметь использовать полученные знания для удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о подземных богатствах, 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; 

Родной край — часть большой страны 

Выпускник  научится: 

- Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты распознавать 

природные объекты с помощью атласа-определителя;  

- различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных 

для леса, луга пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края;  

- проводить наблюдения природных тел и явлений; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

    Уметь использовать приобретенные знания для оценки воздействия человека на природу, 

выполнение правил поведения в природе и участие в ее охране, знать общие условия, 

необходимые для жизни живых организмов. Уметь приводить примеры представителей 

разных групп растений и животных своего края. Уметь использовать полученные знания для 

поиска дополнительной информации о родной стране. 

Страницы всемирной истории 

Выпускник  научится: 

- Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

-  Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, использовать ленту 

времени. Знать историю древнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

     Использовать ленту времени. Знать историю средних веков. Знать выдающихся людей 

нового времени. Уметь работать с географической картой. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обогащения жизненного опыта, решения практических задач. 

Страницы истории Отечества 



70 
 

Выпускник  научится: 

- Уметь показывать на карте границы России, некоторые города России, описывать отдельные 

(изученные) события из истории Отечества. 

- Знать музеи России. 

- Уметь описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества. Знать историю 

книгопечатания на Руси,  патриотов России, реформы Петра Великого.  

- Уметь использовать полученные знания для удовлетворения познавательных интересов, 

поиска дополнительной информации о родной стране. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Знать историю Древней Руси, выдающихся людей, патриотов. 

Уметь показывать на карте границы России, некоторые  города   России, описывать 

события Куликовской битвы. Знать реформы Ивана Третьего. Уметь описывать отдельные 

(изученные) события из  истории Отечества. Уметь описывать исторические события, 

пользуясь исторической картой. 

Современная Россия 

Выпускник  научится: 

- Узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края;  

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком;  

- находить место изученных событий на «ленте времени»; используя дополнительные 

источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов. 

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;  

-знать государственные праздники, Основной закон России; 

-уметь использовать знания для удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации. 

 

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;  



71 
 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

 

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры  

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории 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;  
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– 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 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 само-

сознание, 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 тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;                           – 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческо-го 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.                                                                                                                                             

Основы иудейской культуры                                                                                                   

Выпускник научится:                                                                                                                         

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тради-ции 

(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 исто-рии 

России;                                                                                                                                                       
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-дей 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 выбран-ным 

темам.                                                                                                        

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

сознание, 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 тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;                                 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо-го 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.                                                                                                                                        

Основы светской этики                                                                                                              

Выпускник научится:                                                                                                                               

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

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

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);                                                                                                     

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;                                                                                                                               

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;                                                                                                                                                            

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;                                                                                                                                                         

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.                                                                                                                                           

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                        

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;                                                                                        

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;                                                                                                          

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;                      - 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.                             

1.2.10.Изобразительное искусство                                                                                                               

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся начальных классов МБОУ 

«Яна Булякская ООШ»: 

-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; 
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-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. 

1 класс 

Обучающийся научится: 

Различать  основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно –прикладное искусство);  

узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;   

Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

Научится организовывать свое рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами. 

Ученик  получит возможность научиться: 

Получит возможность участвовать в художественно – творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собствен-ного 

замысла;  
получит возможность  использовать  свои знания для передачи художес-твенного замысла в 

собственной учебно – творческой деятельности; 

Передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов и составлять композиции 

с учетом замысла;  

конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла 

              2 класс 

Виды изобразительного искусства. 

Обучающийся научится: 
Виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 



75 
 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж,   

флористика, гончар; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

   -   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

   -   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

   -   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 

Мир дизайна и архитектуры 

Обучающийся научится: 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

   -   способы и приёмы обработки различных материалов;  

   -   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

   -   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

   -   составлять композиции с учётом замысла; 

   -   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

   -   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

  -   конструировать из природных материалов; 

  -   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- развивать фантазию, воображение. 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Ученик   научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и 

участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 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. 

  Ученик  получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств;  
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• 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? 

  Ученик  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 художественно 

творческого 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 учебно 

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного 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 художественно творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Ученик  получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности;  

• передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 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? 

Ученик научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

• решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Ученик   получит возможность научиться: 

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

предметов; 
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• 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. 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятель-ности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 



78 
 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

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

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

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Музыка  

     В результате изучения музыки у обучающихся начальных классов МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

1 класс 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

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. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся 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 



79 
 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона.  

Слушание музыки 

 Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов.  

5. 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.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся:  

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. 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.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. 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.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. 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 обучающийся 

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 

музыкальнотворческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов;  

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 культурномассовых мероприятий;  

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

2 класс 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся: 

–эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню    - танец, песню            

- марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

–эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное 

содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, сразными 

состояниями природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества 

в пении, движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр 

произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

Плавноезвуковедение;  элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном 

музицировании 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), 

дисканта, сопрано, тенора и баса. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся: 

выразительно исполнять подпевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные 

особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Ученик получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов 

3 класс 

-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 обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся 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 



82 
 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. 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. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

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

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

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

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

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

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
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3. 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. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. 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. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. 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 обучающийся 

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 

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).                                                              

4 класс 

-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 обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

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

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся 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 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 
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Слушание музыки 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. 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. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений,  

Хоровое пение 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

8. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Подбор по слуху попевок и простых 

песен.  

3. Метроритм. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

8. 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 ученик получит 

возможность научиться: 
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- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и др. 

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

1.2.12. Технология  
     В результате изучения курса «Технология» обучающиеся начальных классов МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

труда, культурному наследию.  

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся 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. 

Предметные результаты 

1 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ТРУДА 

Обучающийся научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах, 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  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы). 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  

Обучающийся 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 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

- выполнять символические действия моделирования и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

рисункам 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

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

расположение, виды соединения деталей;  

выполнять макет и модель изделия из различных материалов; 

- размечать изделие с помощью шаблона. 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и  доступным заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться строить 

вопросительные предложения об окружающем мире. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером, 

 -  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- получать нужную информацию в Интернете и других справочных пособиях в совместной 

деятельности с учителем. 

2 класс 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности; 

 • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности;  

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 • выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность: 

•уважительно относиться к труду людей;  

•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

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

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

 • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

Обучающийся получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

 • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Обучающийся 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

 • пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 • пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 

 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Обучающийся 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 руко-творного 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 

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 
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их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геомет-рических 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 

Обучающийся научится: 

–выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 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 воспроизве-дения необходимой информации; 

-пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Обучающийся 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. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
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·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

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

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

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

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 
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1.2.13. Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке)  

     В результате обучения обучающиеся начальных классов МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  

1 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

-  ориентироваться в понятиях  «режим  дня»; 

-характеризовать роль и значение  закаливания, прогулок  на свежем  воздухе,        

  -раскрывать на  примерах ( из истории  или  личного опыта) положительное влияние занятий  

физической культурой на физическое или личное развитие; 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- характеризовать роль и значение режима  дня в сохранение  и укреплении здоровья Способы 

физкультурной деятельности 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила взаимодейставия  с игроками 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток  

Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

- выполнять организующие  строевые  команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения стойки, перекаты) 

выполнять легкоатлетические упражнения ( бег, прыжки, метания  и броски мяча разного 

веса) 

- выполнять  игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной  

направленности  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сохранять  правильную  осанку, оптимальное  телосложение 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

- значение утренней зарядки,физкультминуток физкультпауз,подвижных  игр 

-характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) 

- организовывать места занятий  физическими упражнениями и подвижными  играми ( как в 

помещении ,так и на открытом воздухе) 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Обучающийся  получит возможность научиться 

- планировать и корректировать режим дня в зависимости от  индивидуальных особенностей 

учебной  и внешкольной деятельности 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся  научится: 

-отбирать  и выполнять  комплексы упражнений для утренней гимнастики и физкультминуток 

в соответствии с изученными  правилами 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями общеразвивающихупражнений для 

индивидуальных занятий 
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Физическое совершенствование 

Обучающийся научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

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

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и 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 тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

-выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных условиях 

Обучающийся  получит возможность научиться 

-играть  в  баскетбол, футбол, и волейбол по упрощенным  правилам 

-выполнять передвижения на лыжах 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся  научится: 

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

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

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

здоровья, развит основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка» характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в со хранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Обучающийся  научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утопией зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) И физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость и  гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий; результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности;  

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

Физическое совершенствование 

Обучающийся  научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике Нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строе-вые команды и приёмы; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки,  и броски мяча разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях  « физическая  культура», «режим  дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток физкультпауз, уроков физической  культуры, 

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

здоровья, развития основных систем организма;  

-  раскрывать на  примерах ( из истории  или  личного опыта) положительное влияние занятий  

физической культурой на физическое или личное развитие;                       

- ориентироваться в понятии « физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества ( силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать  их 

между собой;                                         - организовывать места занятий  физическими 

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

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-характеризовать роль и значение режима  дня в сохранение  и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от  индивидуальных особенностей 

учебной  и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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- отбирать  и выполнять  комплексы упражнений для утренней гимнастики и физкультминуток 

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 взаимодейставия  с игроками;                                         

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической 

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

наблюдения  за  их  динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические  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 осанки и профилактике нарушения  зрения и осанки, 

упражнения на развитие  физических качеств ( силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки ( большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью  специальной таблицы);                   

-выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основ-ных  

физических  качеств;                                           

-выполнять организующие  строевые  команды и приемы;                               

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты) выполнять  

гимнастические упражнения  на спортивных  снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое  

бревно);            

-выполнять  гимнастические упражнения  на спортивных  снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое  бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания  и броски мяча разного 

веса);                                              

- выполнять  игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной  

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять  правильную  осанку, оптимальное  телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и  акробатические комбинации; 

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

- плавать, в том числе  спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 
  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

1.3.1. Общие положения  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 
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развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты.  

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

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ» и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

     Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса.  

     При оценке результатов деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ» и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы.  

     При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы.  

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

     В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.   

     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса МБОУ «Яна 

Булякская ООШ». В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

     Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся начального общего образования.  

     Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

     Личностные результаты выпускников начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

     Оценка указанных выше личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 
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результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, 

не работающие в МБОУ «Яна Булякская ООШ» и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности гимназии, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов.  

     В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

     Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации школы) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.      

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

     Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

     Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 

сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

     Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

     В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

     Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

     Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

     В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

     Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

     Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

     В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

     К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

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

На начальном уровне общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный 

аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с 

учётом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

     На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

(татарскому) языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

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

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован 

на достижение планируемых результатов. 
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     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, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

     Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

1.3.2.1. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам. 

     В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по предметам должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. Система оценки достижения планируемых результатов 

изучения предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с требованиями Стандарта, 

составляющей комплекса оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные 

работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий.  

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы 

для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.            

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы. Основанием для выставления итоговой 

оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ.  

     Изучив вышеперечисленную литературу, учителями МБОУ «Яна Булякская ООШ» была 

разработана следующая система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предметов.  

Оценочная шкала в 1 классе 
     В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Успешность освоения учебных 

программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО оценивается следующими 

уровнями: 
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Качество освоения программы Уровень достижений 

90 – 100% высокий 

66 – 89% повышенный 

50 – 65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень 

сформированности устной речи. 

 Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами 

и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

     К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 

наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

     Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

     Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

     Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3-4 недочётов. 

     Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

     Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности 

в речи. 

     Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 

удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в 

речевом оформлении ответов. 

     Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

     Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

Критерии оценивания работ по литературному чтению 

     При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 

способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 

речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

     Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно-слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и 

найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

     Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец 

учебного года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании 
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прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

     Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не 

может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

     Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего 

смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

     Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать 

название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию 

автора, заглавие, иллюстрации). 

     Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания. 

     Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

     Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, 

не вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему. 

Критерии оценивания работ по математике 

     При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

     Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствует 

умение производить вычисления без ошибок. 

     Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

     Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

     Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

     Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

     Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 

грубой и 2-3 негрубых ошибок. 

     Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3-4 

негрубых ошибок. 

     Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

     Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 
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     Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

     Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить 

существенные признаки. 

     Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

Критерии оценивания по окружающему миру 

     Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в 

соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, 

практических работ и дидактических игр. 

     Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

     Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

     Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 

применении своих знаний на практике. 

     Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Высокий уровень 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 
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Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и 

интересна. 

Повышенный уровень 

- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

Средний уровень 

- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 

- поставленные задачи не выполнены. 

 

Оценочные шкалы (2-4 класс) 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается по пятибалльной шкале.  

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

 

Качество освоения 

программы  

  

 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 
 

высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения.  

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала;  

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса;  

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

 

Диктант  

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
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При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:  

Учёт ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

• Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчеркивать), но засчитывать 

за одну ошибку. Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), 

если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, 

давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход 

позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности 

ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, 

плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.).  

Ошибкой считается:  
•  нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Примечание: 

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют 

 на оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы также не влияют на 

оценку выполнения итогового диктанта. 

Грамматическое задание  

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

Оценки  Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

5 Нет ошибок.  

Один недочёт 

графического 

характера.  

Нет ошибок.  Нет  

4 1 -2 ошибки, 1 

исправление  

1 ошибка, 1 исправление  1 ошибка, 1 исправление  

3 3 ошибки, 1 

исправление  

2 ошибки, 1 исправление  2 ошибки, 1 исправление  

2 3 ошибки, 1 - 2 

исправления  

3 ошибки, 1 - 2 

исправления  

3 ошибки, 1 - 2 исправления  

 

 

Словарный диктант 

 

Классы      
 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество  

слов  

   

 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии  

оценки  

 

 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление 
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«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение)  
     В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается.  

Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности);  

Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности;  

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста.  

Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;  

- беден словарь;  

- имеются речевые неточности;  

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;  

Оценка "2" - работа не соответствует теме;  

- имеются значительные отступления от авторской темы;  

- много фактических неточностей;  

- нарушена последовательность изложения мыслей;  

- во всех частях работы отсутствует связь между ними;  

- словарь беден;  

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;  

 

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят  обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

  

Критерии оценивания по литературному чтению  

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. Оценка 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

Выразительное чтение текста  
Требования к выразительному чтению:  

1.Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям.  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям  
Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  
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2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования.  

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

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

 Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям . 

Пересказ  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания письменных работ по математике 

Работа, состоящая из выражений:  
Оценка "5" - без ошибок.  

Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  
Оценка "5" - без ошибок.  

Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки.  

Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  

Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа:  
Оценка "5" - без ошибок  

Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора действия, 

или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров Оценка "2" - 4 

грубые ошибки.  

Грубые ошибки:  

• Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.  

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

• Не решенная до конца задача или выражение.  

• Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

• Нерациональный прием вычислений.  

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

• Неверно сформулированный ответ задачи.  

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

• Недоведение до конца преобразований.  

 

В контрольной работе:  

• задания должны быть одного уровня для всего класса;  

• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку 

работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;  

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;  
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• за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  
 

Критерии оценивания по окружающему миру 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:  

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 

ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы.  

Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала.  

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала.  

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 

изложения учебного материала.  

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки:  

Ошибки:  

• неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

• нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;  

• неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;  

• неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам;  

• незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

• неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты.  

Недочёты:  

• преобладание при описании объекта несущественных признаков;  

• неточности в определении назначения прибора, его использование;  

• неточности при нахождении объектов на карте.  

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 
Оценка "5"  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;  

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 

Оценка "4"  

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 

технологии изготовления;  

- в основном правильно выполняются приемы труда;  

- работа выполнялась самостоятельно;  

- норма времени выполнена или недовыполнена  на 10-15 %;  

- полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 

Оценка "3"  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления;  

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

- самостоятельность в работе была низкой;  
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- норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 

Оценка "2"  

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

- неправильно выполнялись многие приемы труда;  

- самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

- норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

- не соблюдались многие правила техники безопасности.  
 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 

Устный ответ:  
Оценка ”5” ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

- Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка ”4” ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использовать научные термины;  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

 

Оценка ”3” ставится, если ученик:  

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,  

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 3- 

допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;  
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- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте.  

Оценка "2" ставится, если ученик:   

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Критерии оценивания предметных умений  
Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна.  

Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок.  

Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки.  

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной школы по музыке 
     На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

     

Отметка 

 

 

Критерии отметки 

        «5» 
 

 

 

Ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, 

характеристику содержания музыкального произведения, средств, 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» Ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя.  

«3» 
 

Ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя.  

«2» 
 

Ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но 

отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается 

эмоционально.  

     В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех 

проверочных заданий каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или не 

выполненные задания. 

     

Отметка 

 

 

Критерии отметки 

        «5»  
 

ставится, если все задания выполнены правильно 
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«4» ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий 

«3» 
 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий 

«2» 
 

ставится за работу, в которой правильно выполнено менее половины заданий 

 

Критерии оценивания по ОРКСЭ 

     Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень - если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой; 

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

- умение оперировать понятиями и терминами; 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до 

аудитории; 

- имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

Повышенный уровень - если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

Средний уровень - если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют;  

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

Оценивание по результатам творческих работ 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по учебному предмету предлагаем осуществлять в виде анализа 

каждой творческой работы по составленным критериям. По завершению учебного года по 

предмету выставляется зачет/незачет. 
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№ Критерии, показатели  Баллы  

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.   

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)   

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося.  

 

5 Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 

помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 

(применение ИКТ, иллюстративного материала).  

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии.  

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося:  

 

8 Любознательность и активность   

9 Эмоциональность, отзывчивость   

10 Общение с учителем и сверстниками   

11 Соблюдение общепринятых норм и правил поведения   

12 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

 

13 Владение универсальными предпосылками учебной деятельности   

14 Владение необходимыми умениями и навыками   

15 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников   

 Всего баллов  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1 Достигнуто в высокой степени 3 балла 

2 Достигнуто частично 2 балла 

3 Достигнуто в малой степени 1 балл 

4 Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной школы 

по физической культуре 

     При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

     Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

- бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

     Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка 

должна стимулировать активность учащихся, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшит собственные результаты. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки). Практическая часть 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок, когда все движения выполняются правильно, с соблюдением требований 

программы. Упражнение проделано легко, свободно, уверенно, слитно, точно, в правильном 

ритме. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких, когда выполнены все требования, предъявляемые к упражнению. Упражнение 

проделано легко, свободно, но при этом допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, нечетко, с нарушением схемы движения, с двумя или тремя значительными 

ошибками. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. В 1 - 4 классах оценка 

за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, 

метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 

высоту.  

Теоретическая часть  
Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил 

теоретический вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные 

положения, сделал обоснованный вывод.  

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно 

изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные 

неточности, не искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных 

норм. Примеры, приведенные учеником, воспроизводили материал учебников. На заданные 

экзаменаторами уточняющие вопросы ответил правильно.  

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных 

вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие 

примеры или аргументы, подтверждающие те или иные положения.  

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический вопрос, на 

заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ.  

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья.  

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по овладению ими 

разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурнооздоровительную 

деятельность и доступные им двигательные действия. 

 

Критерии оценивания письменных работ по родному языку 

 

Диктант  

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  

Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  

Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:  

Учёт ошибок в диктанте: 

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку. 

• Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчеркивать), но засчитывать 

за одну ошибку.  

Ошибкой считается:  
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•  нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

Примечание: 

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют 

 на оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы также не влияют на 

оценку выполнения итогового диктанта. 

Грамматическое задание  

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

Оценки  Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

5 Нет ошибок.  

Один недочёт 

графического 

характера.  

Нет ошибок.  Нет  

4 1 -2 ошибки, 1 

исправление  

1 ошибка, 1 исправление  1 ошибка, 1 исправление  

3 3 ошибки, 1 

исправление  

2 ошибки, 1 исправление  2 ошибки, 1 исправление  

2 3 ошибки, 1 - 2 

исправления  

3 ошибки, 1 - 2 

исправления  

3 ошибки, 1 - 2 исправления  

 

 

Словарный диктант 

 

Классы      
 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество  

слов  

   

 

5-7 слов 7-10 слов 10-12 слов 12-16 слов 

Критерии  

оценки  

 

 

«5» - нет ошибок 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Развитие речи (сочинение и изложение)  
     В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается.  

Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности);  

Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности;  

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 

текста.  

Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста;  

- отклонение от темы;  
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- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;  

- беден словарь;  

- имеются речевые неточности;  

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;  

Оценка "2" - работа не соответствует теме;  

- имеются значительные отступления от авторской темы;  

- много фактических неточностей;  

- нарушена последовательность изложения мыслей;  

- во всех частях работы отсутствует связь между ними;  

- словарь беден;  

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;  

 

Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят  обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

  

Критерии оценивания по литературному чтению на родном языке 

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

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. Оценка 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст  

Выразительное чтение текста  
Требования к выразительному чтению:  

1.Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям.  

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям. 

Чтение по ролям  
Требования к чтению по ролям:  

1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию  

3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно  

Оценка "5" - выполнены все требования.  

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

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

 Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям . 

Пересказ  
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Критерии оценивания итоговой комплексной контрольной работы для учащихся 1-4 

классов. 
     Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной (обязательной) и 

дополнительной.  

     Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов 

действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень 

сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения 

планируемых результатов обучения, как “учащиеся могут выполнить самостоятельно и 

уверенно”. Поэтому выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а 

полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований.  

     В отличие от заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельного “рождения” ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для обучающегося 

необязательно – они выполняются только на добровольной основе. Успешное выполнение 

этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного 

уровня требований.  

     Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение 

двух дней.  

     В работе используются разнообразные формы и типы заданий. По форме ответа можно 

выделить следующие типы заданий:  

- с выбором одного или нескольких правильных ответов;  

- на установление последовательности и соответствия;  

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова на 

отведённом месте, следует указать местоположение предмета);  

- со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу).  

     Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5) 

в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенностей 

проверяемых умений.  

     Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 

выполнение заданий двух отдельных частей.  

     Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как 

процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных 

частей и всей работы в целом.  

     Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла.  

     Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов 

ниже заданного минимального критерия оценки освоения учебного материала, можно сделать 

вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной 

школе.  

     Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
     Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
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При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся.  

      Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

      Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений обучающегося.  

      Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

     Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов.  

     В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

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

      В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы.  

     Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

     Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
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заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

     Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

     Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфолио достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника.  

     Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего 

Портфолио достижений в целом, либо за определенный период его формирования, может 

быть как качественной, так и количественной.  

     Оценивать материалы портфолио должен прежде всего учащийся с помощью взрослых 

(родителей, учителя). Самооценка материалов может проводиться по выбору учащегося в 

разное время: одновременно с размещением материала в портфолио; в конце четверти или 

учебного года – сразу все материалы или некоторые.  

     Оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе. Критерии оценки вырабатываются учащимися и классным 

руководителем совместно и вкладываются в портфолио. Оценка портфолио классным 

руководителем проводится не реже 1 раза в полугодие.  

     Оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося педагогом ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  

     При оценке отдельных составляющих Портфеля достижений используется уровневая 

система оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов (традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале адаптированная к уровням успешности). Достижение 

опорного(базового) уровня оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребѐнка, как исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»).  

     Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих обязательных 

составляющих: 

Показатели   
 

Измерители Балл 

Учебная 

деятельность  

  

 

2 - 4 класс – средний балл годовых отметок до 5 
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Олимпиады  Школьная:  

Победитель  

Призер  

Участник 

 

3  

2  

1 

Муниципальная:  

Победитель  

Призер  

Участник 

 

5  

4  

3 

Региональная:  

Победитель  

Призер  

Участник 

 

7  

6  

5 

Республиканская:  

Победитель  

Призёр  

Участник 

 

9  

8  

7 

Всероссийская:  

Победитель  

Призёр  

Участник 

 

11  

10  

9 

Международная:  

Победитель и призёр  

Участник 

 

12 

11 

Спортивные 

достижения 

Школьные соревнования:  

Победитель  

Призёр  

Участник  
 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады:  

Победитель  

Призёр  

Участник  

 

5 

4 

3 

Региональные соревнования, спартакиады:  

Победитель  

Призер  

Участник  

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады:  

Победитель  

Призёр  

Участник  

 

9 

8 

7 

Международные соревнования:  

Победитель и призёр  
 

10 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, секциях  2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

Победитель  

Призёр  

Участник  

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, 

выставки:  

Победитель  

Призёр  

Участник  

 

 
 

5  

4  

3  

Региональные конкурсы, фестивали: 

Победитель 
 

7 
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Призёр 

Участник 

6 

5 

Победитель  

Призёр  

Участник  

Организация и проведение мероприятия  

5 

4 

3 

2 

 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка выпускника 4-х классов 
      Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

      Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.  

      На основании этих оценок по каждому предмету и по программам 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 обучения, и 

способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета  

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой 

«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 обучения, на 

уровне осознанного произвольно-

го овладения учебными дей-

ствиями.  

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых резуль-

татов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за 
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выполнение заданий повышенного уровня.  

3 Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне обучения.  

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

 

     Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на уровень основного общего образования 

принимается отдельным решением педагогического совета школы на основе сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

     Порядок перевода обучающегося на уровень основного общего образования: 

решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

     Педагогический совет МБОУ «Яна Булякская ООШ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

      В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

      Оценка результатов деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ» начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

     Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ «Яна Булякская ООШ». 

     При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач 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. 
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     Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

     В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

     Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для 

получения основного общего образования. 

     К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

     Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

     Программа формирования универсальных учебных действий на начальном уровне общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) МБОУ 

«Яна Булякская ООШ» конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

     Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём 

как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

     По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

     Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 
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— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий начального общего 

образования 

     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в школе. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

     В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

     Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

     Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

     Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
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регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 

     Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.        Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

     Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

      Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

     К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением 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. 

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и саморегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 
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• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

     По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса гимназии в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

     На начальном уровне общего образования МБОУ «Яна Булякская ООШ» имеет особое 

значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

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

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся школы раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

     «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и татарского языка создаёт условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре татарского языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

     «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке”. Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 



128 
 

значение поступков героев литературных произведений. На начальном уровне общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

     Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

     «Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося.      

Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

     Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика». На начальном уровне общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 
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и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Республики Татарстан, описывать достопримечательности столицы и Республики Татарстан, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Республику Татарстан 

и ее столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

     Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

     Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
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внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

     В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

     Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 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 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. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения 
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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 

младших школьников 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 младших школьников 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 обучающихся 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 научнопрактического обучения. В качестве основных 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 

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. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  
     Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебниковв 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 обучающимся 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 обучающихся на 

уроке (учебном занятии) 

– индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации 

системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

целью развития их учебной самостоятельности; 
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- эффективного использования средств ИКТ. 

     Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 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 

информационнообразовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся 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 обучающиеся. 

     В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

     При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

     При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в 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 гипермедиасообщений; - построение простейших моделей объектов и 

процессов. ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).     

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 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. Освоение умений работать с 
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информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

     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 основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

     Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

     Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

     Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

     Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

     Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

     Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 
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Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную 

зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, 

памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

     Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

     Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.      Все 

эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

     В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
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предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные 

разделы рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Обучение грамоте (письмо). 

Добукварный 

(подготовительн

ый) этап. 

 

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. 

16 

 

Букварный 

(основной) этап. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. 

46 

 

Послебукварный 

этап. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

 

Русский язык 

Наша речь. 

 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная. Русский язык – 

родной язык русского народа. 

1 

Текст, 

предложение, 

диалог. 

 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений 

в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи 

слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный знак, восклицательный знак). 

2 

Слова, слова, 

слова. 

 

Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова 

- названия действий предметов, слова - названия признаков 

предметов. Темати-ческие группы слов. Слова однозначные и 

многозначные. Слова близкие и противоположные по 

значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по 

значению слов. Развитие речи. Составление текста по рисунку 

и опорным словам. 

2 

Слово и слог. 

Ударение. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. 

Перенос слов. Правила переноса слов. Развитие речи. 

Наблюдение над словом как средством создания словесно-

художественного образа. Развитие творческого воображения 

через создание  сравнительных образов. 

Ударение. Способы выделения ударения. Словообразующая 

роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

4 
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Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели 

слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного  языка. 

Знакомство с орфоэпическим словарём. Развитие речи. 

Коллективное составление содержания основной части 

сказки. 

Звуки и буквы. 

 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. Условные звуковые обозначения слов. Развитие речи. 

Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями. 

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Согласные звонкие и глухие.  

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания: чк, чн, чт; жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правила 

правописания сочетаний. 

Заглавная буква в словах. Проверочные диктанты. 

28 

Всего  99 

 

2 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Наша речь.  

Текст. 

Виды речи.  Какая бывает  речь?  Что можно узнать о 

человеке по его речи? Язык и речь, их значение в жизни 

людей. Виды речевой деятельности человека. Речь устная, 

письменная, внутренняя (речь про себя). Требования к речи. 

Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. 

Текст. Признаки текста: целостность, связность, 

законченность. Тема и главная мысль текста Части текста. 

Построение текста: выступление, основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного текста. 

4 

Предложение  

 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: 

законченность мысли, связь слов в предложении. Знаки  

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Логическое (смысловое)дарение в 

предложении  Входная контрольная работа №1 по теме 

«Повторение изученного в 1 классе»  Работа над ошибками. 

Закрепление знаний о предложении наблюдение над 

значением предложений, различных по цели 

высказывания.(без терминологии) 

Главные члены предложения (основа). Контрольное 

списывание. №1 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

9 
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Составление распространённых и нераспространённых 

предложений. 

Как устанавливать связь слов в предложении. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросы) между словами в 

словосочетании и предложении. Проверь себя. Предложение. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов  между 

членами предложения. Составлять предложения из 

деформированных слов.  Развитие речи. Обучающее 

сочинение по картине И. С. Остроухова «Золотая осень». 

Последовательность частей текста (абзацев)Анализ 

сочинения. 

Предложение. Различие предложения, слова(осознание их 

сходства и различия)Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложение…» 

Слова, слова, 

слова… 

Понимание Работа над ошибками в диктанте. Слово и его 

лексическое значение. Понимание слова как единства 

звучания и значения. 

Однозначные и многозначные слова. Представление об 

однозначных и многозначных словах. Прямое и переносное 

значение слов. Распознавать слова в прямом и переносном 

значениях. Синонимы.  Различать оттенки значений 

синонимов .Работать со словарями синонимов. Антонимы. 

Работать со словарями антонимов. Расширение представлений 

о предметах и явлениях окружающего мира через лексику 

слов. 

Однокоренные слова.  Овладение понятием «однокоренные 

слова». Различение однокоренных слов и форм одного и того 

же слова. 

Выделение корня в однокоренных словах. Единое написание 

корня в однокоренных словах. Различать однокоренные слова 

и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков Словообразующая 

функция ударения. Словесное и логическое (смысловое) 

ударение. Разноместность  и подвижность русского ударения. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с 

одной строки на другую. Правила переноса слов. 

Определение способов  переноса. Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным 

словам. Текст.  Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Контрольный диктант №3 по теме «Слова, 

слова, слова…»Работа над ошибками в диктанте. Слово и его 

лексическое значение. Роль языка и речи в жизни людей 

17 

Звуки и буквы. 

 

Звуки и буквы. Различение звуков и букв. Звуки и их 

обозначение на письме. Замена звука буквой и наоборот. 

Алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со 

словами. Заглавная буква. Имена собственные. Употребление 

прописной (заглавной) буквы. Гласные звуки. Различение 

звуков и букв.   Находить в слове и правильно произносить 

гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функция в слове. Развитие 

речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы по тексту с 

опорой на текст и рисунок. 

66 
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Произношение ударного  и безударного  гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме.  Особенности 

проверяемых и проверочных слов. Использование правила 

при  написании слов с безударными гласными в корне. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. Закрепление.  

Применение правил  правописания безударного гласного 

звука в корне слова 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне.  

Алгоритмом проверки написания  Представление об 

орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы  

Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными звуками  в корне. Закрепление. Нахождение  

орфограммы в слове, проверка безударных гласных в корне 

слова. 

Слова с непроверяемым написанием. Запоминание написания 

непроверяемой орфограммы безударного гласного звука в 

словах. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины С.А.Трутнева «Зима пришла. Детство». 

Контрольный диктант №4  по теме «Безударные гласные в 

корне слова»  Работа над ошибками. Признаки согласного 

звука. Различие гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по 

рисунку. Комплексная работа над структурой текста. 

Согласный звук «й» и буква «и краткое». Способы 

обозначения согласного звука [й] буквами. Слова  с 

удвоенными согласными. Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными. Проект «И в шутку, и всерьёз». 

Создание нового информационного объекта-занимательных 

упражнений. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами 

и,е,ё,ю, я, ь. Различение на письме твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Правописание мягкого знака на конце и в середине слова  

перед другими согласными Закрепление. Соотношение 

количества букв и звуков в словах с мягким знаком. 

Проект «Пишем письмо». Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями    на определённую тему. 

Применение правил написания буквосочетаний чк, чн, чт, щн, 

нщ. Формирование орфографической зоркости.  Контрольное 

списывание. Проект «Рифма». Формирование  мотивации к 

исследовательской и творческой деятельности. 

Применение правил написания буквосочетаний жи-ши,чу-

щу,ча-ща. Формирование орфографической зоркости.  

Развитие речи. 

Составление  предложений из слов, обсуждение:, составляют 

ли они текст, подбор  к тексту заголовка, запись 

составленного текста. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости –глухости согласных звуков 

Произношение парного по звонкости –глухости согласного 
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звука на конце слова и в корне перед согласными. 

Определение качественной характеристики звука. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного  по глухости-звонкости 

согласного звука Способы проверки написания буквы, 

обозначающей  парный по глухости-звонкости согласный 

звук, на  конце слова или перед согласным в корне: изменение 

формы слова, подбор однокоренного слова. 

Написание  буквы, обозначающей по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

Закрепление.  Способы проверки написания буквы, 

обозначающей по глухости-звонкости согласный звук 

Проверка парных согласных в корне слова. Использование 

правила при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне.   

Распознавание проверяемых и проверочных слов. 

Фонетический разбор слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в 

безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова и в корне перед согласным. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Развитие 

речи. Составление поздравительной открытки. 

Работа над ошибками. Использование на письме 

разделительного мягкого знака. Контрольное списывание.  

Правило написания разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением слов с разделительным ь 

знаком. Развитие речи. Составление устного рассказа по 

серии рисунков. Создание собственных текстов. 

Части речи 

Имя 

существительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 

 

 

 

 

 

 Имя 

прилагательное 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи. Соотнесение слов- названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи  Имя существительное, 

как часть речи. 

Значение и употребление в речи. Распознавание имён 

существительных среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу Расширение представлений 

о предметах и явлениях через ознакомление с 

существительными, их обозначающими. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?», «что?» 

Собственные и нарицательные имена существительные 

Заглавная буква в именах собственных. Развитие речи. 

Составление устного рассказа по репродукции картины  В. М. 

Васнецова «Богатыри».  Определение  темы и главной мысли 

текста; Изменение имён существительных по числам. Имена 

существительные, употребляющиеся только в одном числе. 

Формирование первоначальных представлений о разборе 

имени существительного как части речи. Развитие речи. 

Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного 

текста  по данным вопросам. Контрольный диктант  № 7 по 

теме «Имя существительное» Работа над ошибками. Глагол 

как часть речи и употребление его в речи. Правописание 

частицы не с глаголом 

Обобщение знаний о глаголе. Определение грамматических 

признаков глагола. Развитие речи.  Восстановление текста с 

61 
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Местоимение  

 

 

Предлог  

нарушенным порядком предложений, подбор к нему 

заголовка, запись составленного текста 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте –

повествовании. 

Развитие речи. Составления текста-повествования на 

предложенную тему 

Контрольный диктант №8 по теме «Глагол» Работа над 

ошибками. Значение и употребление имени прилагательного в 

речи Связь имени прилагательного с именем 

существительным. Выделение из предложения 

словосочетания с именами прилагательными Закрепление . 

Связь имени прилагательного с именем существительным 

Прилагательные близкие и противоположные по значению 

Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении Единственное и множественное число имен 

прилагательных Зависимость формы числа имени 

прилагательного от  формы числа имени существительного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Грамматические признаки имён прилагательных Понятие о 

тексте-описании. Роль имени прилагательного в тексте-

описании. Составление текста-описания натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка 

и птичка». Текст-описание на основе личных наблюдений 

(коллективное обсуждение плана подготовительной работы). 

Закрепление знаний о прилагательном. Проверочная работа 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, 

употребление в речи. Личные  местоимения, значение и 

употребление в речи.  Развитие речи. Составление текста из 

предложений с нарушенной последовательностью 

повествования. Составление по рисункам текста-диалога. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  Текст - 

рассуждение. Его структура.  Развитие речи. Работа с текстом. 

Раздельное написание предлогов со словами Функция 

предлогов. Правописание предлогов с именами 

существительными Закрепление  Установление связи слов в 

предложении с помощью предлогов. Развитие речи.     

Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. Контрольный диктант   № 9 по 

теме «Части речи»  Работа над ошибками  Проект «В словари 

–  за частями  речи». Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов, словарём однокоренных слов. 

Контрольное списывание №4 

 

 

 

 

Повторение. Повторение по теме «Текст»,  «Наша речь» 

Сочинение по картине И.И. Шишкина  «Утро в сосновом 

лесу». Последовательность предложений и абзацев  в тексте 

Повторение по теме «Предложение».   «Слово и его 

значение». 

Повторение по теме «Звуки и буквы» .Фонетический анализ 

слова. 

Повторение по теме « Части речи» «Местоимение» 

Распознавать части речи. Повторение по теме « Части речи» 

Имя существительное. Глагол. Имя прилагательное.      Работа 

над ошибками.  Повторение по теме «Правила правописания», 

13 
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«Изученные орфограммы»     Обобщение знаний за курс 

русского языка  во 2 классе. Повторение.    « Части речи». 

Распознавание частей речи. Повторение. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Повторение. Глагол. 

Местоимение. Обобщение знаний за курс русского языка  во 2 

классе Итоговый урок 2 класса. 

Итого  170 

 

                                                                3 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Язык и речь Слушание (аудирование). Восприятие и понимание звучащей 

речи.  

Говорение. Использование средств языка в устной речи в 

соответствии с условиями общения. Отличие письменной 

речи от устной 

2 

Текст. 

Предложение.  

Словосочетание 

Различение предложения и текста. Признаки текста  

Синтаксис. Различение слова, словосочетания и предложения. 

Разновидности предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Простое 

распространенное и нераспространенное предложения. 

Различение и употребление в речи простых и сложных 

предложений. 

11 

Слово в языке и 

речи 
Лексика. Слово и его значение. Словарное богатство русского 

языка. Слова однозначные и многозначные. Синонимы и 

антонимы. Прямое и переносное значение слова. 

Использование словарей русского языка.  

Фонетика. Графика Звуки и буквы: гласные, согласные. 

Различение согласных звонких и глухих, мягких и твердых, 

парных и непарных. Гласные ударные и безударные. Деление 

слов на слоги. Словесное ударение. Восприятие на слух и 

правильное произношение слов. 

18 

Состав слова Состав слова. Выделение значимых частей слова (корня, 

приставки, суффикса, окончания). Значение суффиксов и 

приставок (простейшие примеры). Однокоренные слова, 

формы одного и того же слова. Различение предлогов и 

приставок. Однокоренные слова, формы одного и того же 

слова. 

 

14 

Правописание 

частей слова 

 

Орфография. Правописание безударных гласных, парных 

звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 

удвоенных согласных в корне слова; Правописание сочетаний 

жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк — чн. Разные способы 

проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического 

словаря 

Морфология. Название и определения частей речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог. 

23 

Части речи   
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Имя 

существительное 

Морфология. Имя существительное, значение и 

употребление. Различение одушевленных и неодушевленных 

имен существительных; имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам и падежам. 

27 

Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное, значение и употребление. Изменение по 

родам, числам и падежам. Согласование с именем 

существительным. 

15 

Местоимение Местоимение, значение и употребление. 4 

Глагол  Глагол, значение и употребление. Изменение по временам, 

числам в настоящем времени, по родам и числам в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами.  

Неопределенная форма глагола. 

14 

Повторение   8 

 

 4 класс 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Вспоминаем, 

повторяем, 

изучаем  

    

        

       

 

8 

 

Язык и речь  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

 

 

Текст  

 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок 

текста. Построение (композиция) текста. Связь между 

частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

 

Предложение  Предложение как единица речи. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 

конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. 

Предложения с однородными членами, связанными 

союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. 

Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с 

однородными членами. 

5 

Слово и его 

лексическое 

значение  

Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

3 
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Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для 

выражения мысли в соответствии с типом текста и видами 

речи. Устранение однообразного употребления слов в 

связной речи. 

Части речи  Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее 

употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, 

быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 

член предложения). 

 

Состав слова  Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слов типа 

подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 

Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного 

слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, 

съел. 

7 

Части речи   2 

Имя существитель 

ное  

 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие 

навыка в склонении имен существительных и в распо-

знавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 1-го 

склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. 

    Правописание безударных падежных окончаний имен су-

ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 

(кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окон-

чаний имен существительных (общее представление). Разви-

тие навыка правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 

числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без пред-

лога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; рабо-

тать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имен существи-

тельных во множественном числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и родительного падежей 

29 
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множественного числа (инженеры, учителя, директора; уро-

жай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Имя 

прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прила-

гательных с именем существительным. Упражнение в рас-

познавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам. 

в единственном числе по родам, в правописании родовых 

окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных 

с основой на шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -

ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление).  

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем 

роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в един-

ственном числе. Развитие навыка правописания падежных 

окончаний имен прилагательных женского рода в единствен-

ном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во мно-

жественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и 

переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилага-

тельных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

25 

Местоимение  

 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к 

тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах 

(тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте.                              

7 

Глагол  

 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов 

по общему лексическому значению, в изменении глаголов по 

временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм от неопределенной 

формы глагола. Возвратные глаголы (общее представле-

ние). Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мяг-

кого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единствен-

ного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-

исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

32 
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возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной 

форме по вопросам (что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся 

в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных гла-

голах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правопи-

сание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 

значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Разви-

тие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без пред-

логов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любо-

ваться закатом, смотреть на закат). 

Связная речь Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и 

роль речи в общении между людьми. Зависимость речи от 

речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к 

изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания 

и рассуждения с учетом разновидностей речи (о случае из 

жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-вы-

разительных средств (эпитетов, сравнений, олицетворений), 

глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжет-

ному рисунку, серии сюжетных рисунков, демонстрационной 

картине, по заданной теме и собственному выбору темы 

с предварительной коллективной подготовкой под руковод-

ством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодар-

ности, просьбы; слова, используемые при извинении и от-

казе. 

 

Повторение 

изученного 

Чистописание 

   Закрепление навыка правильного начертания букв, ра-

циональных способов соединений букв в словах, предложе-

ниях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, 

способствующих формированию скорости. 

   Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках учащихся. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, 

библиотека, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, две-

надцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, ин-

женер, календарь, каникулы, кастрюля, километр, командир, 

18 
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комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медлен-

но, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, 

пассажир, пейзаж, победа, портрет, правительство, 

председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, 

семена, сеялка. слева, снизу, справа, тарелка, телефон, 

теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, 

электростанция. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

                                                       1 класс. 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Обучение грамоте и развитие речи  

Подготовитель-

ный этап 

 

«Азбука» — первая учебная книга.  

Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово и слог.  

Слог. Ударение.  

Звуки в окружающем мире и в речи.  

Гласные и согласные звуки. 

Слог-слияние.  

5 

Букварный 

(основной) 

период 

 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. 

Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение согласных по твёрдости–

мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места 

ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения 

(замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. 

Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости 

предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв 

е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание 

содержания текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на 

вопросы учителя.  

Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание 

содержания звучащего текста, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности сюжетного  действия, (основных 

сюжетных линий), особенностей поведения героев и описания 

их автором; определение жанра художественных 

произведений. 

15 
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Послебукварный 

период 

 

Как хорошо уметь читать 

С.Маршак «Как хорошо уметь читать», В.Берестов 

«Читалочка»  

Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р» 

Одна у человека мать, одна и родина 

К. Ушинский. Наше Отечество.  

История славянской азбуки 

В. Крупин. Первоучители словенские. 

В. Крупин. Первый букварь.  

А.С. Пушкин. 

Сказки. Выставка книг 

Л.Н. Толстой Рассказы для детей.  К.Д. Ушинский.  

К.И. Чуковский «Телефон», «Небылица» 

В.В. Бианки. Первая охота.  

С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два.  

М.М. Пришвин. Предмайское утро.  

А.Л. Барто «Помощница», «Зайка», «Игра в слова». 

Весёлые стихи Б. Заходера.  

В. Берестова.  

Проект: «Живая Азбука» 

3 

Литературное чтение  

Жили-были 

буквы 

 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. 

Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  

Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

1 

Сказки, загадки, 

небылицы 

 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». 

«Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

1 

Апрель, апрель! 

Звенит капель… 

 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

1 

И в шутку и 

всерьез 

 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. 

2 

Я и мои друзья 

 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

2 

О братьях наших 

меньших 

 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки —Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

3 

 Всего 33 

 

2 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Виды речевой и 

читательской 

Аудирование (слушание): восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

В течение 

учебного 
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деятельности Чтение. Чтение вслух: постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости. 

Чтение. Чтение про себя: осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений); умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Чтение. Работа с разными видами текста: самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Чтение. Библиографическая культура: выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке; алфавитный каталог; 

самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Чтение. Работа с текстом художественного произведения: 

понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием; определение особенностей 

художественного текста – своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя); характеристика героя 

произведения; портрет, характер героя, выраженные через  

поступки и речь; освоение разных видов пересказа (под 

руководством учителя). 

Чтение. 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). 

Чтение. 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. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Чтение. Письмо (культура письменной речи): нормы 

письменной речи – соответствие содержания заголовку, 

использование в письменной речи выразительных средств 

языка в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему, отзыв. 

года 

Круг детского 

чтения. 
Самое великое  чудо на свете (1 ч) 

Читателю. Р. Сеф.              

Устное  народное творчество (9 ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, 

небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу 

идёт…» Ю. Мориц,  «Петушок  и бобовое зёрнышко»,  «У 

страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», 

«Каша из топора»,  «Гуси – лебеди»).        

68ч. 



150 
 

Люблю природу русскую. Осень. 3 ч. 

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. 

Бальмонт.»Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 

наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой.  

«Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин 

«Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов. «Сухие листья»,  

И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые 

грибы»,  «Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  

утро». 

Русские  писатели   (8  ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи 

нагоняя», «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»,  «Сказка о 

рыбаке и рыбке».  И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек».                             

О братьях наших меньших (7 ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. 

Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный 

рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок».                      

Из детских журналов (3 ч) 

1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Mapшак. 

«Веселые чижи»; 3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет,  

Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  5. Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (5 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. « 

Чародейкою  Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает...». 

«Береза». 

Писатели — детям  (11 ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чу-

ковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком («Кот и  

лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», 

«Мой щенок»),   А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука,..», «В школу»,  

«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», 

«Живая шляпа»,) 

Я  и  мои друзья (5 ч) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою 

обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и 

Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева. «Хорошее» 

Люблю природу русскую. Весна (4 ч) 

Тютчев о весне. Стихотворения о весне А.Плещеева, А.Блока, 

С.Маршака. Женский день. Стихотворения Е.Благина 

«Посидим в тишине», Э. Мошковская  «Я маму мою 

обидел…» 

И   шутку и всерьез (8 ч) 

1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; 2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если 

был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. 

В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. 
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И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. Остер. 

«Будем знакомы» 

Литература  зарубежных стран (4 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке 

Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  

мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка»),  

Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

Среди произведений классиков русской и современной 

литературы  учитель выбирает   прозаические тексты и 

стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить   не менее 8—10 произведений для 

заучивания наизусть.  

Новые понятия: фольклор, народная или литературная  

сказка, рифма, басня, пьеса. 

Литературовед-

ческая 

пропедевтика 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов высказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев. Герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). Жанровое разнообразие произведений: малые 

фольклорные формы, сказки, литературная сказка. Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о жанре. 

В течение 

учебного 

года 

Творческая 

деятельность 

Интерпретация текста литературного произведения в 

твор-ческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, устное словесное рисование. 

В течение 

учебного 

года 

3 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Самое великое 

чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси. 

 Первопечатник Иван Федоров. 

1 

Устное народное 

творчество 

      Русские народные песни. Докучные сказки. 

  Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

6 

Поэтическая 

тетрадь 1 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», 

«Зима». 

4 

Великие русские 

писатели 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо 

осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней 

модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», 

«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

11 
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Поэтическая 

тетрадь 2 

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует 

над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. 

«Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

4 

Литературные 

сказки 

      1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка 

про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 

Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

6 

Были-небылицы 1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

6 

Поэтическая 

тетрадь 3 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», 

«Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 

3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

4 

Люби живое       1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-

Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

10 

Поэтическая 

тетрадь 4 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

5 

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь 

кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 

3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», 

«Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

6 

По страницам 

детских 

журналов  

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 

2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 

3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

3 

Зарубежная 

литература 

    «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

2 

 

4 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Вводный урок 

Летописи, 

былины, жития 

Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. 

 «И повесил Олег щит свой на вратах. Царьграда». Из 

летописи «И вспомнил Олег коня своего». А.С. Пушкин 

«Песнь о вещем Олеге». «Ильины три поездочки».   Картина 

В. Васнецова «Богатыри». «Житие Сергия Радонежского»  

5ч. 

Чудесный мир 

классики 

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». А.С.Пушкин. «Няне». «Туча», 

«Унылая пора!» «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека».«Ашик-Кериб».  

Л.Н. Толстой «Детство». «Как мужик камень убрал». А.П. 

Чехов «Мальчики».  

11 ч. 

Поэтическая 

тетрадь 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и 

ярко…». А.А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Е.А. 

Баратынский «Весна, весна!Как воздух чист!..»  «Где сладкий 

шепот...» А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями...» Н.А. Некрасов 

15 ч. 
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«Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки...» И.А. 

Бунин «Листопад». В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А. 

Есенин «Бабушкины сказки». М.И. Цветаева «Бежит тропинка 

с бугорка», «Наши царства». Б.Л. Пастернак «Золотая осень». 

С.А. Клычков «Весна в лесу».  

Д.Б. Кудрин «Бабье лето». Н.М. Рубцов «Сентябрь».С.А. 

Есенин «Лебедушка».  

Литературные 

сказки 

В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе». «Сказка о жабе и розе». П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т. Аксаков«Аленький цветочек». . 

8 ч. 

Делу время – 

потехе час 

  Е.Л. Шварц«Сказка о потерянном времени». В.Ю. 

Драгунский«Главные реки».  «Что любит Мишка». В.В. 

Головкин «Никакой я горчицы не ел».  

6 ч. 

Страна детства Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г. 

Паустовский«Корзина с еловыми шишками». М.М. Зощенко 

«Елка». 

6 ч. 

Природа и мы Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». А.И. Куприн«Барбос и 

Жулька». М.М. Пришвин «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан» 

В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип».  

9 ч. 

Родина  И.С. Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин 

«Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». Б.А. 

Слуцкий «Лошади в океане».   

2 ч. 

Страна Фантазия Е. С. Велтистов «Приключения Электроника». Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы».  

3 ч. 

Зарубежная 

литература 

 Д. Свифт«Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен 

«Русалочка» М. Твен «Приключения Тома Сойера». 

С. Лагерлеф «Святая ночь».  . 

3 ч. 

 

2.2.2.3 Родной язык (татарский) 

Содержание учебного предмета 
 

                                                                   1 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Обучение грамоте (письмо). эг 

 

Добуквар-

ный период 

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. Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов Рисование 

бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

6 

 

Букварный 

период 

Правильное начертание письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв и их соединений. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

60 
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с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее 

представление о предложении. Смысловая и интонационная 

законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом 

общении. Постепенный переход на скорописное письмо. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) 

раздельное написание слов; 2) прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных; 3) перенос слов по 

слогам; 4) знаки препинания в конце предложения. 

Послебук-

варный 

период 

Алфавит, правильное название букв алфавита. Списывание 

текста. Оформление  предложений в тексте. 

  

3 

 

 После курса «Обучение грамоте» начинается раздель-

ное изучение татарского языка и литературного 

чтения. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретённых в процессе обучения грамоте. 

 

Звуки и 

буквы 

Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. 

Твёрдые и мягкие гласные звуки, парность-непарность гласных 

звуков. Различение гласных и согласных звуков, звонких и 

глухих согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы). 

Деление слов на слоги и определение их количества. Перенос 

слов по слогам. Классификация слов по количеству слогов. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении 

слов на слоги. 

6 

Синтаксис 

Выделение слов и  предложений. Разные по цели высказывания 

предложения,  знаки препинаний при них. Употребление 

прописной буквы в начале предложения. Понятие о главных 

членах предложения. (без введения терминологии). 

6 

Морфоло-

гия 

Группировка слов по частям речи.  Различение слова и 

обозначаемого им предмета. Значение слова. Слова, называющие 

предметы. Слова, называющие действия. Слова, называющие 

признаки. Служебные слова. (без введения терминологии). 

Имена собственные, употребление заглавной буквы в именах 

собственных. 

5 

Орфогра-

фия 

Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е) в 

словах; написание букв о и ө в первом слоге татарских слов. 

Буквы е, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые 

согласные [гъ], [къ] их буквенные обозначения ; Сонорные 

согласные [м], [н] [ң]; Согласные [в], [w] и их буквенные 

обозначения. 

8 

Развитие 

речи 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное 

правило. Составление предложений из предложенных слов. 

Составление небольшого письменного текста на основе 

просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с 

привлечением увиденного (услышанного) материала. 

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений. 

5 

                                              2 класс 
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Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Фонетика, 

орфоэпия  

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. 

Сингармонизм. Буквы, обозначающие на письме согласные 

звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса 

слов с одной строки на другую. 

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, 

обозначающие на письме согласные звуки. Специфичные звуки 

татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. 

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. 

Соседство двух одинаковых согласных. 

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 
37 

Графика   Татарский алфавит: правильное название букв, знание их 

последовательности. Умение пользоваться алфавитом при 

работе со словарями. 
4 

Слово  Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. Особенности 

образования слов. 

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные 

имена сущствительные. Написания с прописной буквы имен, 

фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, 

деревень, улиц. 

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление 

прилагательных в предложении. Особенности синтаксической 

связи между прилагательным и существительным в татарском 

языке. 
40 

Предложе-

ние  

Слово, словосочетание и предложение. Составление 

словосочетаний и предложений. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Главные члены предложения. 

Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели 

высказывания. Особенности произношения. 
7 

Развитие 

связной речи 

Последовательность предложений в тексте. Определение темы и 

основной мысли текста. Разделение текста на части и 

наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. 

Воспроизведение (пересказ) текста в соответствии с 

предложенным заданием. 

Учить стихотворения, пословицы и загадки наизусть. 

Употребление слов вежливости в речи. 
14 

 

                                                                           3 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Повторение 

изученного 

материала в 

1-2 классах 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Слог. Правила переноса 

слов с одной строки на другую. Правописание и произношение 

слов с [ъ], [ь]. Соседство двух одинаковых согласных.Алфавит. 

Значение алфавита. Умение пользоваться алфавитом при работе 

со словарями. 
18 
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Лексика. 

Слово 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова, их различение. Прямое и переносное значение слова, 

употребление в собственной речи. Заимствованные слова в 

татарском языке. Синонимы и антонимы, омонимы: 

использование в речи. Словарное богатство татарского языка. 

Словари татарского языка: толковый словарь татарского языка, 

словари синонимов, антонимов, омонимов и их использование в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 
9 

Состав сло-

ва и слово-

образова-

ние 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и 

омонимов. Однокоренные слова и различные формы одного и 

того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и 

аффикса. Понятие о словообразовательных и словоизменяющих 

аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова; подбор однокоренных слов; использование 

орфографического словаря. 
10 

Морфоло-

гия. 

Понятие о частях речи. 

 

Имя существительное. Значение и употребление. Формы 

единственного и множественного числа. Правописание 

аффиксов множественного числа. Названия и вопросы падежей. 

Склонение имен существительных. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ существительных. 

13 

 

Имя 

сущест-

вительное 

Глагол 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная 

(утвердительная) и отрицательная формы глаголов. Спряжение 

глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени 

изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего 

времени изъявительного наклонения: -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -

әчәк, -ячак, -ячәк(практическое овладение). 

Морфологический анализ глаголов. 
19 

Имя 

прилага-

тельное 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени 

сравнений имен прилагательных: положительная, сравнительная, 

превосходная, уменьшительная. Правописание аффиксов 

сравнительной степени: - рак, -рәк и частиц в превосходной 

степени. 
14 

Местоиме-

ние 

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 
8 

Частицы 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от 

аффиксов местно-временного падежа –да, -дә, -та, -тә. 

Правописание частиц. 
6 

Послелоги 

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с 

именами существительными и местоимениями в разных 

падежах. 
3 

Синтаксис. 

Предложе-

ние 

Предложение. Разновидности предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные 

особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных и восклицательных предложений (практическое 
18 



157 
 

усвоение). 

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в 

предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о 

нераспространенных и распространенных предложениях. 

Словосоче-

тание 

Словосочетание. Сходство и различие предложения, 

словосочетания, слова. Различение главного и зависимого слова 

в словосочетании. 
1 

Развитие 

речи 

Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на 

абзацы. Особенности описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом. 
17 

 

4 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Повторение 

изученного в 

1-3 классах 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Слог. Правила переноса 

слов с одной строки на другую. Правописание и произношение 

слов с [ъ], [ь]. Соседство двух одинаковых согласных.Алфавит. 

Значение алфавита. Умение пользоваться алфавитом при работе 

со словарями.  Первичное представление о законе 

сингармонизма. 
7 

Слово и его 

значение 

(лексика) 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Однозначные и 

многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. 

Сведения о заимствованиях в татарском языке. Представление о 

фразеологизмах. Татарско- русский, русско- татарский , 

орфографический словари. Представление о способах 

толкования лексических значений слов при работе со словарями 

разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 
8 

Слово и его 

строение 

(состав 

слова) 

Углубление представлений о морфемном составе слова. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с 

элементами словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма сүзләр), парные слова (парлы 

сүзләр),тезмә сүзләр. 

Значения и роль окончаний в словах. 
11 

Морфоло-

гия. 

Имя сущест-

вительное 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существителных. Определение имен 

существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? 

Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение 

имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности 

(-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-

еләре/ләре).Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепенных членов предложения. Морфологический разбор 

имён существительных. 
8 

Глагол 

Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, 

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что 

делал?что сделал?), нишләр? (что будет делать?). Глаголы 

повелительного и изъявительного наклонения. 

Спряжение глаголов. Спряжение глаголов изъявительного 

наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. 
13 
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Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Изменение глаголов по временам. Спряжение глаголов 

повелительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. Роль 

глаголов в предложениях. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ глаголов. 

Имя 

прилага-

тельное 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. 

Вопросы прилагательных, выражение различных признаков 

предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Роль имён 

прилагательных в предложениях. Имя прилагательное в роли 

сказуемого, в роли второстепенных членов предложения. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ имен прилагательных. 
7 

Местоиме-

ние 

Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью 

значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, 

а лишь указывая на них. Личные местоимения: значение и 

употребление в речи, формы единственного и множественного 

числа, склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм 

личных и вопросительных местоимений. Роль местоимений в 

предложениях. Значение и употребление в речи. 
7 

Имя 

числитель-

ное 

Имя числительное, его значение, вопросы. Количественные и 

порядковые числительные. Синтаксические функции 

числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и 

существительным в татарском языке. Значение и употребление в 

речи. Морфологический разбор имен числительных. 
7 

Наречие 
Наречие, его значение, вопросы . Грамматические признаки 

наречия. Роль наречий в предложении и тексте. 
6 

Служебные 

части речи 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., 

ич,ла-лә, ләбаса-лабаса.Правописание частиц. 

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. 

Союзные слова ас, өс, эч, тыш, арт, ал, ян, урта, кырый, буй, төп, 

ара,тирә. Их правописание. 

Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражение различного рода отношения между знаменательными 

частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, 

союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью 

предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в составе 

сложных предложений. 
6 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов 

в них. Значения словосочетаний: предмет и его признак, 

действие и предмет, с которым оно связано. Главные члены 

предложения. Выражение подлежащего существительными и 

личными местоимениями. Выражение сказуемого глаголами 

изъявительного наклонения и прилагательными. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения 

прилагательными. Предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами һәм, ә, ләкин, әмма. 
12 
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Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Предложения, осложнённые 

обращениями, интонация и знаки препинания при них. Понятие 

о простых и сложных предложениях. Различение простых и 

сложных предложений. 

Текст. 

Развитие 

речи. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте.  Заглавие текста. План текста. Составление планов 

кданным   текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  Типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение, их особенности. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений: изложения подробные и выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения ( приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему. 
10 

 

 

 

 

2.2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ на родном языке (татарском) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. 

Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой 

представлен в 3 разделах. Каждый раздел включает произведения разных жанров. Это стихи, 

малый фольклорный жанр, диалоги, сказки, рассказы, которые подобраны с терпением и 

любовью лепить характер школьника так, чтобы с 1 класса интеллектуальное и 

эмоциональное развитие было гармонично. Показывая ученику красоту и многообразие 

человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из самых ценных – 

чувство юмора. Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных жанров 

юмористического характера. А среди поэтов – стихи Г. Тукая, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. 

Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние между серьезной проблемой и 

сознанием ребенка. Для чтения предложены тексты с педагогической точки зрения, которые 

ориентированы на развитие эстетического сознания ребенка, на формирование его 

мировоззрения. Использованы специально созданные для детей тексты (Х. Халикова, Б. 

Рахмата, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Р. Валиевой). Но, кроме этого, юным читателям 

предлагается многое из «взрослой» литературы (например, стихи Х. Туфана, Р. Файзуллина, Р. 

Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют педагогическую целенаправленность, 

выражают его не назидательно, искусственно сужая рамки изображаемой действительности. 

Специфика текстов отражается не столько в выборе специальных детских тем, сколько в 

особенностях композиции и языка произведений. Были отобраны тексты с четкими 

установками, в сюжетах присутствуют быстрая смена событий и занимательность. При 

подборе текстов исходили из принципов эстетической привлекальности, научности, 

системности, историзма, актуальности, новизны, также учитывался принцип доступности. 

Раздел 2. 

Программа для 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского 

опыта и совершенствование техники чтения на основе осознанной работы с текстом. Младшие 

школьники, т.е. носители языка, смогут обнаружить использование в авторской детской 

поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей 

кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки. 

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре 

народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией – 
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школьники знакомятся с жанром рассказа, который представлен в лице таких писателей, как 

Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. Валиева, Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. Сафин, И. 

Туктар. 

Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и 

поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, имена героев, оценивают 

поступки героев, портреты, речь; знакомятся с художественными функциями сравнения, 

олицетворения, гиперболы, ритма. 

Характерной чертой программы во всех классах является диалоговый стиль представления 

материала, учитывающий психолого-педагогические особенности данного возраста, активное 

вовлечение их в образовательный процесс. Диалог со школьниками поддерживается 

вопросами, которые органично вплетены в текст. Они не разделяют содержание, а 

стимулируют познавательный интерес и имитируют элементы проблемной беседы. Таким 

образом, во время урока планируется обмен репликами, в репликах имеет место «элемент 

заданности», ответы ожидаемы, разный уровень мышления детей позволяет обыграть урок, 

учащиеся предлагают гипотезы и вовлекаются в процесс анализа, обобщения и обучения. В 

классе создается ситуация живого общения и доверительная обстановка, взаимопонимание 

ученика и учителя, чтобы хотелось обменяться и было взаимоинтересно знать, что думают и 

чувствуют собеседники. 

Учебный материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения станет 

интуитивное понимание образного характера литературы, осознание особенностей 

литературы по сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Раздел 3. 

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. Происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков 

осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух, 

формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости. 

В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными особенностями 

поэтической формы, школьники находят в стихах парную и перекрестную рифмы, знакомятся 

с понятием ритма. В 3 классе к основным видам учебной деятельности учащихся добавляется 

создание собственных текстов, которое выполняется в рабочей тетради. 

Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу 

предлагаются хрестоматийные тексты. Разделы взаимосвязаны, четко систематизированы. 

Часть содержания посвящена современности, где преобладают тексты писателей и поэтов на 

актуальные темы для детей (Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. Мингалим, Н. 

Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.). 

Программа знакомит с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. 

Именно в 3 классе формируются самые первые представления о литературном процессе как 

движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство с особенностями 

поэтики разных жанров. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных 

народов (татарский, русский, английский, венгерский, эстонский, монгольский, уйгурский, 

казахский, кабардинский, африканские сказки), а также за счет современной литературы, 

которая близка и понятна и детям, и взрослым. Через сказки 

формируется общее представление о сказке, развитие сказки во времени: в «просто древних 

сказках» начинает цениться ум, хитрость героя (а не его физическое превосходство); в «менее 

древних сказках» – нравоучительный характер, благородство героя, его способность быть 

благодарным. Также дается представление о «бродящих» сказочных сюжетах. 

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы «к слову», 

«к случаю», подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. После 

пословиц появляются басни. Выделяется двучленная структура басни: сюжетная часть 

(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни 

из сказки о животных, сходство с пословицей. В учебнике дается достаточное количество 
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текстов басен, есть переводы басен Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные 

басни поэтов 19 века (К. Насыйри, Т. Яхин, В. Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, 

Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), современных поэтов (Ф. Яруллин, Ф. Яхин). 

Раздел 4. 

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа 

мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении 

обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры; т.к. программа 4 

класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления 

художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 

развития. 

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа 

с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми 

жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных 

текстов (волшебной сказки и былины) школьникам объясняется проникновение в 

художественные тексты фактов истории. Вместе с тем, школьники убеждаются в том, что при 

этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических 

черт времени необходимо для формирования полноценных представлений о коренных 

отличиях народной литературы от авторской. Время в народной литературе понимается как 

Природа, как природный цикл, сезонный круг; время в авторской литературе – это История, 

историческое видение событий и развитие характеров. Главной ценностью в народной 

литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; 

главной ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему 

миром переживаний. 

В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, рассказывающие о 

древнейших страницах истории человечества, Приволжского региона, Казанского ханства; о 

любителях древности-археологов (Х. Камалов. «Археолог»). Представлены интересные 

беседы о происхождении человека из животного царства. При этом использованы труды таких 

исследователей, как В.А. Ранов, Г.М. Давлетшин, Р. Бекбулатов, Р. Мостафин, К. Нафиков, 

М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, различные пояснения заимствованы из 

«Энциклопедии мифологии», составленной Ф.И. Урманче и К.М. Миннуллиным. 

Программа 4 класса продолжает углублять представления младших школьников о 

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом 

материале школьникам демонстрируется парная, перекрестная, охватная рифмы, ритмичность 

стиха. Ученики обращают внимание на длину строки, т.е. приобщаются к стихам таких форм, 

как верлибр, традиционный стих, гаруз, но при этом термины не сообщаются. Также 

обращают внимание на строфику стиха. Для этого предложены стихи таких авторов, как Р. 

Файзуллин, Р. Харис, Г. Афзал, Р. Миннуллин, И. Юзеев, Р. Ахметзян, Р. Зайдулла. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 

композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 

чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 

завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. С этой 

целью включены повесть Г. Кутуя «Приключения Рустема», рассказы Ф. Амирхана 

«Маленький слуга» и К.Наджми «Первый рабочий день Насимы», также отрывок рассказа 

«Начало весны» Г.Ибрагимова. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 

1.Проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы выражения 

чувств лирического героя в лирике; 3.Проблемы несовпадения мировосприятия автора-

рассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Әдәби уку». 

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю на 

уровне основного общего образования для анализа и оценки произведений разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

                                 1 класс   

Название Краткое содержание Количе
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раздела ство 

часов 

Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельно-

сти 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

40 

Аудирова-

ние  

Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы 

2 

Чтение 

вслух 

Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения 

скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого 

текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а 

гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений).   

5 

Чтение про 

себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать 

из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения.   

В 

тече-

ние 

учеб-

ного 

года 
Работа с 

текстом ху-

дожествен-

ного произ-

ведения 

Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, 

былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения 

текста, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. 

Работа с 

учебными 

и научно-

популяр-

ными 

текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного 

текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

Работа с 

текстами 

разных ви-

дов и жан-

ров литера-

туры 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или 

кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей 

текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) 

Формиро-

вание биб-

лиографи-

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных 

обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
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ческой 

культуры 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарей. Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.   

Внеклас-

сное 

чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, 

познавательных интересов. 

Устное 

народное 

творчество 

Широко используется как материал для обучения грамоте, родному 

языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятии 

«устное народное творчество». Формирование элементов 

литературоведческих представлений. Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и 

бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, 

колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Говорение Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и 

впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие 

/несогласие).   

6 

 

 

 

Работа с 

произведе-

ниями раз-

ных видов 

искусства 

(литерату-

ра, живо-

пись, при-

кладное ис-

кусство, 

скульптура

, музыка) 

Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

5 

Элементы 

творческой 

деятельнос

ти учащих-

ся 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

2 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); 

народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, 

волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, 

басни. Литературные авторские произведения. 

6 

 

 

Итого  66 

               

2 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 
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часов 

Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельнос-

ти 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

4 

Аудирова-

ние  

Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы 

1 

Чтение 

вслух 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и 

чтения по цепочке. Освоение особенностей выразительного 

чтения (чтение отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста: лирическое 

стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как 

колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор 

подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических 

ударений).   

17 

Чтение про 

себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.   

В тече-

ние 

учеб-

ного 

года 

 Работа с 

текстом 

художестве

нного 

произведени

я 

Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, 

былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения 

текста, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 

в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства 

Работа с 

учебными и 

научно-

популярным

и текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного 

текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 
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Работа с 

текстами 

разных 

видов и 

жанров 

литературы 

 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или 

кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между 

художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом 

авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении.   

Формирова-

ние библио-

графической 

культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных 

обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарей. Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.   

Внеклассное 

чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, 

познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами 

Устное 

народное 

творчество 

Широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о 

малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и 

понятии «устное народное творчество». Формирование элементов 

литературоведческих представлений. Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире 

ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и 

понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия 

«жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о 

бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об 

авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и 

уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора.   

 

Говорение Освоение разновидностей монологического высказывания: в 

форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 
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3 класс 

Название 

раздела Краткое содержание Количество часовБүлек исеме 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельнос-

ти 

Аудирование,  чтение вслух и про себя,  работа с разными видами 

текста,  библиографическая культура,  работа с текстом 

художественного произведения,  культура речевого общения.   

5 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 

текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и 

сборникам произведений; обучение культуре предметной и 

бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости). 

3 

Литературо-

ведческая 

пропедевти-

ка 

Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

9 

Элементы 

творческой 

деятельно-

сти 

учащихся 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов.   

8 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, 

бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). 

11 

Всего   68 
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Чтение 

вслух 

Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения 

к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения 

скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого 

текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а 

гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений).   

20 

Аудирова-

ние  

Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы 

В тече-

ние 

учебно

го года 

Чтение про 

себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.   

Работа с 

текстом ху-

дожествен-

ного 

произведе-

ния 

Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, 

былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения 

текста, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 

в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с 

учебными и 

научно-

популярным

и текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного 

текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

 

Работа с 

текстами 

разных 

видов и 

жанров 

литературы 

 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или 

кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между 

художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом 
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авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении.   

Формирова-

ние библио-

графической 

культуры 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных 

обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарей. Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.   

Внеклассное 

чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, 

познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами 

 

Устное 

народное 

творчество 

Широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о 

малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и 

понятии «устное народное творчество». Формирование элементов 

литературоведческих представлений. Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире 

ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и 

понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия 

«жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о 

бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об 

авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и 

уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора.   

 

Говорение Освоение разновидностей монологического высказывания: в 

форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 

текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

16 

Письмо Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, В тече-
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(культура 

письменной 

речи) 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и 

сборникам произведений; обучение культуре предметной и 

бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости). 

ние 

учебно

го года 

Литературо-

ведческая 

пропедевти-

ка 

Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства.  

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.).   

8 

Элементы 

творческой 

деятельно-

сти 

учащихся 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов.   

14 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, 

бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). 

5 

Всего   68 

 

4 класс 

Название 

раздела Краткое содержание Количество часовБүлек исеме 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Виды рече-

вой и чита-

тельской 

деятельнос-

ти 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами 

текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения.   

1 

Аудирова-

ние  

Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста 

вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы 

4 
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Чтение 

вслух 

Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения 

к чтению целыми словами, а также постепенного увеличения 

скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе 

чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном 

этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого 

текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а 

гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений).   

2 

Чтение про 

себя 

Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также 

умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.   

В 

течени

е 

учебно

го года 

Работа с 

текстом 

художествен

ного 

произведени

я 

Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом 

стихотворении, противоположные позиции героев и авторский 

вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, 

былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения 

текста, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определить характер героя (через его словесный портрет, 

анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и 

направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 

в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с 

учебными и 

научно-

популярным

и текстами 

Обучение структурированию научно-популярного и учебного 

текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

 

Работа с 

текстами 

разных 

видов и 

жанров 

литературы 

 

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или 

кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между 

художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание 

отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом 

авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Формирова-

ние библио-

графической 

Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных 

обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
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культуры иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарей. Представление об 

алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.   

Внеклассное 

чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, 

познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами 

Устное 

народное 

творчество 

Широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о 

малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и 

понятии «устное народное творчество». Формирование элементов 

литературоведческих представлений. Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: 

загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире 

ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и 

понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия 

«жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о 

бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об 

авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и 

уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, 

контраста, звукописи, фигуры повтора.   

 

Говорение Освоение разновидностей монологического высказывания: в 

форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме 

передачи собственных впечатлений, передачи жизненных 

наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать 

высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 

текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

8 

Письмо 

(культура 

письменной 

речи) 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; 

письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и 

сборникам произведений; обучение культуре предметной и 

2 
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бытовой переписки (написание писем и поздравительных 

открыток, формулы вежливости). 

Литературо-

ведческая 

пропедевти-

ка 

Представление о литературе как об одном из видов искусства 

(наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение 

произведений, принадлежащих к разным видам искусства.  

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.   

6 

Элементы 

творческой 

деятельно-

сти 

учащихся 

Чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.   

3 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, 

заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, 

бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX вв. 

(стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). 

42 

Всего   68 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

2 класс. 

            Я и моя семья– 8 часов. Притяжательные местоимения. Я и моя семья. Члены семьи. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Учимся читать «Семья». Построение утвердительных 

предложений с глаголами have\has got.  Построение отрицательных предложений с глаголами 

have\has got.. Построение вопросительных предложений с глаголами have\hasgot... 

            Семейные праздники– 2 часа. День рождения. Дни рождения моей семьи. 

            Мир моих увлечений- 17 часов. Использование притяжательных местоимений. Мой дом, 

квартира, комната. Поём английскую песню «The ABC». Любимые игры и занятия. Названия 

комнат, их размер. Множественное число. Давай поиграем. Предметы мебели и интерьера. Время 

игр. Кто такой Изи? Ты хорош в плавании? Я пишу письмо другу о моих увлечениях. Составляем 

рассказ о моих увлечениях. Давай поиграем! Я могу плавать. Наши любимые игры. Мой 

зарубежный друг. 

           Выходной день– 2 часа. В цирке, кукольном театре. Каникулы. 

            Мир вокруг меня– 4 часа. Мой дом, квартира, комната. Названия комнат, их размер. 

Предметы мебели и интерьера. 

           Любимое домашнее животное-2 часа. Имя, возраст, цвет, размер, характер. Его 

способности (что умеет, что не умеет делать). 

            Страна /страны изучаемого языка и родная страна-13 часов. Общие сведения, 

названия (the UK/Great Britain, Russia). Домашние питомцы, их популярные имена. Блюда 
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национальной кухни. Популярные и традиционные игрушки. Вопросительные предложения с 

модальным глаголам сan. Отрицательные предложения с использованием модального глагола 

can. Что есть на их островах? Предложения с оборотами there is/there are. Вопросительные 

предложения с оборотами there is. Отрицательные предложения с оборотами  there is. 

Тренировочные упражнения с оборотами  there is \are. Я путешествую с моим другом. Письмо в 

английский журнал. Я пишу книгу. 

          Небольшие произведения детского фольклора на английском языке– 2часа. Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время 

совместных игр). 

3 класс 

Знакомство– 8 часов. Привет меня зовут… Количественные числительные от 1 до 10. Привет. 

Мой возраст. Знакомство с одноклассниками. Имя, возраст. Знакомство с учителем. Мои 

любимые персонажи. Их имена. Мои любимые персонажи. Их имена, возраст. Приветствие, 

знакомство, прощание. 

Моя школа– 2 часа. Учебные предметы, школьные принадлежности. 

           Я и моя семья– 8 часов. Члены моей семьи. Имена моей семьи. Возраст членов семьи. 

Совместное время препровождение каждый день и в свободное время. Личные местоимения. 

Глагол-связка to be. Использование глагола- связки to be в предложении. Учимся читать. Я 

люблю танцевать. 

           Мой день– 4 часа. Распорядок дня. Обычные занятия в будние дни. Проверочная работа. 

Обычные занятия в выходные дни. 

           Покупки в магазине– 2 часа. Основные продукты питания. Любимая еда. 

           Семейные праздники– 2 часа. Рождество, День Матери. Подарки. 

           Мир моих увлечений- 8 часов. Грамматическая форма изъявительного наклонения: past 

simple. (отрицательные предложения). Грамматическая форма изъявительного наклонения: past 

simple  (вопросительные предложения). Мои любимые игрушки, песни, книги. Построение 

предложений с вопросительными словами. Построение вопросительных предложений. Любимые 

игры и занятия. Компьютерные игры. Прогулка в парке, зоопарке. 

Мои любимые занятия- 2 часа. Занятия после школы. Герои мультфильмов. 

Выходной день– 2 часа. В театре животных, доме-музее, парке. 

Я и мои друзья-12 часов. Увлечения, хобби, совместные занятия. Мои лучшие друзья. Черты 

характера. Внешность, одежда. Совместные игры и занятия. Неправильные глаголы. 

Использование неправильных глаголов в предложении. Письмо зарубежному другу. Как вы 

праздновали Рождество? Праздники и подарки. Вечер сюрпризов. День рождение моего друга. 

Любимое домашнее животное – 2 часа. Имя, возраст, цвет, размер, характер. Его способности 

(что умеет делать, что не умеет делать). 

           Мир вокруг меня-8 часов. Мой дом, квартира, комната. Названия комнат, их размер. 

Предметы мебели и интерьера. Безличные предложения. 

          Страна, страны изучаемого языка и родная страна-8 часов. Столицы. Город и сельская 

местность, общественные места, описание местности. Любимые места в городе. 

Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день рожденья, Рождество и Новый год. Подарки. Что тебе нравиться 

в твоей стране? Урок-обобщение. 

 

                        4 класс.  

Знакомство -7 часов. Знакомство с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс. Знакомство 

с персонажами детских произведений. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 

Моя школа –12 часов. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Учимся читать «Школа». Перемена в школе. Построение предложений 

в Present progresive(вопросы). Вопросительные слова. Школьные праздники. Построение 

вопросительных предложений с вопросительными словами. Мой школьный день. 

           Я и моя семья– 10 часов. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Их профессии, увлечения и хобби. Глагол-связка to be. Личные местоимения. Притяжательные 
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местоимения. Глагoл have\has. Отдых с семьёй. 

Семейные праздники– 3 часа. День рождения. Новый год, Рождество. Подарки. 

Мой день– 8 часов. Который час? Обозначение времени. Распорядок дня школьника. 

Повелительное наклонение. Распорядок дня в семье. Проектная работа - « Мой день». 

Обозначение времени. Занятия в будние и выходные дни. 

Мир моих увлечений– 2 часа. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы. 

Выходные– 2 часа. Выходные дни в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре. 

Я и мои друзья– 3 часа. Их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения и хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Мир вокруг меня– 8 часов. Мой город. Моя деревня. Мой дом. Предметы мебели и интерьера. 

Мой любимый город. Любимые места моей деревни, города. 

Природа– 3 часа. Любимое время года. Погода. Путешествие. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна– 8 часов. Мне нравиться жить в своём 

родном городе. Изучение глаголов-связок. Промежуточная аттестация.  Общественные места, 

места отдыха.  Развлечения в городе. Мой город особенный.  Достопримечательности стран 

изучаемого языка.  Достопримечательности родной страны. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников– 2 часа. Имена героев, черты 

характера. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 

                                             Содержание учебного предмета  

                                  1 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание  

Подготовка к 

изучению 

чисел. 

Пространствен 

ные и 

временные 

представления.  

 

Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, 

длиннее—короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и 

др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение пред-

метов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между; рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на.... 

8 

Числа от 1 до 

10 и число 0. 

Нумерация. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним 

при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .Состав чисел 2, 3,4, 

5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р. 

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. 

Углы, вершины, стороны многоугольника. Длина отрезка. 

Сантиметр. Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание 

(НА  основе счета предметов).  

28 

Сложение и 

вычитание 

Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без 

56 
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скобок.  

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, 

перестановка чисел); при вычитании (вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения). Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач в 1 действие на сложение и 

вычитание. 

Числа от 1 до 

20. Нумерация. 

 

 

 

 

 

 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 

состав чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение 

чисел с помощью вычитания. Час. Определение времени по 

часам с точностью до часа. 

Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между 

ними. 

Килограмм, литр.  

12 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное 

сложение и 

вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 

10, с использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание. 

22 

Итоговое повторение. 6 

Итого 132 

                

                                                               2 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Коли

чест-

во 

часов 

Числа от 1 до 

100.     

Нумерация   

 

 Числа от 1 до 100. Нумерация 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. Чтение и запись чисел. 

Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд 

десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

 17 

Сложение и 

вычитание 

чисел  

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций 

сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

 71 
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 изменения компонент. Свойства сложения и вычитания. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся 

нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между 

единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Умножение и 

деление чисел  

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

 42 

Итоговое 

повторение    

 Повторение пройденного материала. 

Нахождение периметра многоугольника. 

Соотношение между единицами времени. 

Задачи на соотношение между единицами длины. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

Запись решения задач в виде выражения. 

Закрепление. 

 6 

 

                                                                           3 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание  

Числа от 1 до 

100. Сложение 

и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым, с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел. Обозначение геометрических фигур буквами.  

8 

Табличное 

умножение и 

деление.    

Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления. 

Четные и нечетные числа. Зависимость между величинами: цена, 

количество, стоимость. Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок. Зависимость между 

пропорциональными   величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов; расход ткани на 

один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Таблица умножения и деления  с 

числами 4,5,6,7, 8,9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр,  квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

56 
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прямоугольника. Умножение на1 и на 0. Деление вида  а:а, 0:а при  

а≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг.  Окружность (центр, 

радиус, диаметр) . Доли. Образование и сравнение долей. Задачи 

на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. 

Числа от 1 до 

100.  

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев 

вида 23х4, 4х23. Приёмы умножения и деления для случаев вида 

20х3, 3х20, 60:3, 80:20. Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления. Приёмы деления для 

случаев вида 87:29, 66:22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а+в, а-в, а•в, с:д, 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение 

уравнений на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления  с остатком. Решение задач на нахождение 

четвёртого пропорционального. 

27 

Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация. 

Устная и письменная. Разряды  счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. Увеличение и 

уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа 

суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. 

Определение общего числа единиц в числе. Единицы массы: 

килограмм, грамм.  

13 

Числа от 1 до 

1000. 

Сложение и 

вычитание. 

Приёмы устных вычислений, в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 1000 (900+20, 500-80, 120•7, 300:6). Приёмы письменных 

вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания. Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний.  

10 

Умножение и 

деление.   

Приёмы устного умножения и деления. Виды треугольников: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Приём 

письменного умножения на однозначное число. Приём 

письменного деления на однозначное число. Знакомство с 

калькулятором. 

12 

Итоговое 

повторение.  

«Что узнали, чему научились в 3 классе. 10 

 

 

                                                                            4 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Коли

чест-

во 

часов 

Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация. 

Четыре 

арифметически

х действия 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. 

Порядок их выполнения в выражениях, содержащих два - четыре 

действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - 

тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

20 

Величины 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр. Соотношения между ними. 

16 
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Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения 

между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. 

Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца 

события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической 

фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые 

больше 1000. 

сложение и 

вычитание 

 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые сложением и вычитанием;  

сложение и вычитание с числом 0;  

переместительное и сочетательное свойства сложения и их 

использование для рационализации вычислений; взаимосвязь 

между компонентами и результатами сложения и вычитания;  

способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

9 

Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление 

 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые умножением и делением;  

случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0;  

переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения;  

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, 

умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение;  

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и 

деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 

10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное 

числа в пределах миллиона. Письменное умножение и деление на 

трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника 

и прямоугольника на нелинованной бумаге. 

72 

Итоговое 

повторение 

 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. 

Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. 

Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

19 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
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1 класс 

                                                  Содержание учебного предмета  

Название 

раздела 

                                         Краткое содержание Коли-

чест-

во 

часов 

Введение  

 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома 

до школы и правилами безопасности в пути. 

1 ч. 

Что и кто? 

 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на 

примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

— часть большой страны.    

      Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. 

Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и 

звезды. Созвездие Большая Медведица. 

     Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие 

(форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк.  

     Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с от-

дельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности 

по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их 

различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с се-

менами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. 

       Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение пред-

метов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 

домашними животными.  

        Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и 

вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Распознавание: знакомство с разнообразием камней; знакомство 

с комнатными растениями и растениями цветника, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и 

ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с 

компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с 

глобусом. 

20 

Как, откуда и 

куда? 

 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь 

воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

      Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила безопасного обращения с электро-

приборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками 

живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. 

12ч. 
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Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо 

известные детям продукты питания, например шоколад, 

изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической 

цепи; приготовление «морской» воды; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  

растениями;  изготовление  простейшей кормушки для птиц; 

сортировка упаковок из-под продуктов; исследование снежков и 

снеговой воды. 

Где и когда? 

 

 

 

 

 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 

недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

 История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Практические работы: определение на глобусе Северного 

Ледовитого океана и Антарктиды; определение на глобусе 

экватора.  

11ч. 

Почему и 

зачем? 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему 

на Луне не живут люди. 

Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни 

растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти 

названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и 

фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили 

в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в 

прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 

22ч. 
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назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работы: изучение возникновения и распростра-

нения звуков; простейшие правила гигиены (чистка зубов, 

мытье рук и др.). 

 

                                                                               2 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

Где мы живем  

 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным 

краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – 

все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, 

дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. Экскурсия: Что нас окружает? 

5 

Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – 

источник тепла и света для всего живого. Явления природы. 

Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. 

Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 

Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения 

– пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и 

животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в 

природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство 

с горными породами и минералами. Свойства воды. 

21 
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Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и 

села 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка 

на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, 

их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного 

трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, 

подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский 

транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, 

вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, 

ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и 

образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические 

связи в зимнем лесу. Экскурсии: Зимние изменения в природе. 

Знакомство с достопримечательностями родного города. 

10 

Здоровье и 

безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила 

и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с 

бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Про-

тивопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило эколо-

гической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие на-

секомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с 

людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. 

д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

10 

Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения 

между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как 

5 
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вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.).  Практическая работа: 

Отработка основных правил этикета. 

Путешествия Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, 

устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 

Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – 

столица России. Московский Кремль и другие дос-

топримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной 

поверхности родного края. Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по 

компасу. Основные приемы чтения карты. 

17 

Итого  68 

                                                                                     3 класс 

Содержание учебного предмета  

Название 

раздела 

Краткое содержание Коли

чест-

во 

часов 

Как устроен 

мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и 

живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы 

в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 

ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – 

наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

6 

Эта 

удивительная 

природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 

существа почвы. Представление об образовании почвы и роли 

18 
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организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 

растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   

рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. 

Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 

из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных 

грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из 

Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий 

музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше 

здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, 

ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, 

обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития скелета 

и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

10 

Наша 

безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), 

при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. 

Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

7 
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Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза 

– опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями 

и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит 

экономика 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электро-

энергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. 

На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение 

моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в 

XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с 

культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

12 

Путешествие 

по городам и 

странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 

Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, 

охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 

карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, 

основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися па-

мятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – 

долг всего общества и каждого человека 

15 
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Название раздела Краткое содержание  

Земля и 

человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 

звезды, планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной 

системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен 

года. Звездное небо – великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение 

Земли с помощью глобуса и географической карты. 

Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические 

источники. Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана 

окружающей среды – задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, 

времена года. Знакомство с картой звездного неба. Глобус и 

географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с историческими 

картами. 

9 

Природа России» Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и 

горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по 

физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта 

природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей.  

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и 

реки России. Зона Арктических пустынь. Тундра. Леса России. 

Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

10 

Родной край – 

часть большой 

страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате деятельности человека. Охрана 

поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы 

края, их значение в природе и жизни человека. Изменение 

водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в 

нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

15 
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черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного 

водоема). Разнообразие растений и животных различных 

сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного 

и мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, 

рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. 

Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 

Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Страницы 

всемирной 

истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние 

сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 

дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в 

XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством 

ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. экскурсия в краеведческий музей. 

5 

Страницы 

истории России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. 

Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – 

столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и 

Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь 

Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, 

быт и нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской 

династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. 

Петр I – царь-преобразователь. Новая столица России – 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в. 

20 
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Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

II – последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, 

космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в 

названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий 

музей). 

Современная 

Россия 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и 

обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север 

Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 

регионах. 

9 

ИТОГО  68 

 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики».  

Основы православной культуры  
Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  
Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
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ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России.  

 

Основы буддийской культуры  
Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры  
Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики  
Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

                                Основы светской этики 

                                    Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Краткое содержание  

Введение в Народы России, их духовно-нравственная культура. 1 
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предмет. Кереш. Учебник «Основы светской этики», его структура. 

Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина 

моя. Россия – 

минем Туган 

илем  

Понятие Родины.Древняя Русь.Происхождение 

названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее 

географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное 

государство. Национальность и раса. Древние 

города России, их памятники культуры 

2 

Этика и этикет. 

Этика һәм 

этикет.  

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение 

этики, ее категории. Понятие этикет, его происхождение и 

назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, 

манеры поведения человека, их характеристики 

2 

Вежливость. 

Әдәплелек.  

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов 

здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай 

рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к 

недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. 

2 

Добро и зло. 

Яхшылык һәм 

явызлык.  

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в 

русских народных сказках, былинах. Правила разговорной 

речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. Проявление тактичности и 

сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать – начало доброго 

отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных 

и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней 

людям. Повседневные проявления доброты 

2 

Дружба и 

порядочность 

Дуслык һәм 

әдәплелек.  

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении 

дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в 

повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, 

понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. 

Проявление дружбы в сказках, произведениях детской 

литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 

3 

Честность и 

искренность. 

Намуслылык 

һәм эчкерсезлек.  

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по 

выявлению честности и лжи. Значение выражений о 

честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», 

«жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным 

с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества честности. Искренность 

–составная часть честности. Честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению законов 

2 

Гордость и 

гордыня. 

Горурлык һәм 

тәкәбберлек. 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного 

достоинства человека, самоуважения. Порядочность 

и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, тренинги. Гордость за 

хорошие дела и поступки героев России 

2 

Обычаи и 

обряды. Йолалар 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда 

бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и 

2 
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һәм гореф – 

гадәтләр.  

замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом - солью. Этикет царского обеда. 

Особенности бракосочетания в современной России 

Терпение и труд. 

Сабырлык һәм 

хезмәт.  

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в 

школе и дома, их последовательность и систематичность. 

Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и 

посильный труд. Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба 

– важнейший труд школьника 

2 

Семья. Гаилә. Семья – объединение людей разного возраста, 

основанное на кровнородственных связях. Из истории 

семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – 

наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. 

Роль родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи 

2 

Семейные 

традиции. Гаилә 

традицияләре 

 

Традиция – передача из поколения в поколение правил 

поведения в семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции 

семьи, их создание 

2 

Сердце 

матери. Ана 

йөрәге  

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция 

празднования Дня матери у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – 

творец человека. Подарить радость маме. Ответственность 

мамы за своих детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение детей к родителям, 

родным и близким. Подарочный этикет. 

2 

Правила твоей 

жизни. Синең 

тормыш 

кагыйдәләре  

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила 

приема пищи в школе. Этикет школьного праздника. 

Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. 

Культура общения сверстников. Особенности общения 

детей между собой и с посторонними взрослыми 

людьми, соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым 

и инвалидам, помощь им. 

2 

Праздники 

народов России. 

Россия 

халыкларының 

бәйрәмнәре 

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. 

Семь дней Масленицы. Великий пост. Старинные 

праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день 

Сангхи, обряды народов, свобода совести 

3 

Защитники 

Отечества.  

Ватанны 

саклаучылар. 

23 февраля – День защитника Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с 

ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги 

полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита 

Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

2 
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мужчины. 

Итоговое 

повторение. 

Йомгаклап 

кабатлау. 

Основные знания и умения по этике и этикету 

 

1 

 

 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения.  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Красота вокруг нас. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители. 

9 ч. 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Узоры, которые создали люди. Орнамент. 

Украшение птиц. Объемная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

8 ч. 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. Дом снаружи и 

внутри.         

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Деревня, в которой мы живем. 

11 ч. 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование. 

Здравствуй, лето! 

5 ч. 

2 класс 

Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Чем и как 

работают 

художники 

Основная задача — знакомство с выразительными воз-

можностями художественных материалов. Открытие свое-

образия, красоты и характера материала. 

8 
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Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. 

Изобразить цветы, заполняя крупными изображениями 

весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по 

памяти и впечатлению. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать 

цветные краски с белой и черной. Изображение природных 

стихий на больших листах бумаги крупными кистями без 

предварительного рисунка: гроза, буря, извержение 

вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные 

возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной 

акварели — учимся понимать красоту и выразительность 

этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) пастелью и акварелью. 

Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему 

осенней земли с опавшими листьями. Работа групповая 

(1—3 панно)  (по памяти и впечатлению). 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. Изображение зимнего леса на 

листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по 

памяти. 

Выразительные возможности бумаги 

Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, 

склеивания бумаги. Перевод плоского листа в разнооб-

разные объемные формы. Склеивание простых объемных 

форм (конус, цилиндр, «лесенка», «гармошка»). Сооруже-

ние игровой площадки для вылепленных зверей (инди-

видуально, группами, коллективно). Работа по воображе-

нию.  

Для художника любой материал может стать выра-

зительным (обобщение темы) 

Реальность и 

фантазия 

 

 

 

 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблю-

дательным. Мастер Изображения учит видеть мир вокруг 

нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в 

деревне, дома. 

Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. 

Изображение сказочных, несуществующих животных и 

птиц; соединение воедино элементов разных животных и 

даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры.  

Украшение и реальность 
Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в 

природе. Мастер Украшения учится у природы. Изобра-

жение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и 

других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 
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Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. 

Украшение заданной формы (воротничок, подзор, 

кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 
Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл 

природных конструкций — сот пчел, головки мака и форм 

подводного  мира (медуз,   водорослей).    

Постройка и фантазия 
Мастер Постройки показывает возможности фанта: 

человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, 

«Фантастический город». Индивидуальная групповая 

работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки вместе создают праздник (обобщение 

темы) 

Взаимодействие трех видов художественной 

деятельности. Конструирование (моделирование) и 

украшение. 

О чем говорит 

искусство  

 

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей 

является освоение того, что  искусство выражает 

человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на 

уровень осознания и стать важнейшим открытием для 

детей. Все задания должны иметь эмоциональную 

направленность, развивать способность воспринимать 

оттенки чувств и выражать их в практической работе. 

Выражение характера изображаемых животных 
Изображение животных веселых, стремительных, угро-

жающих. Умение почувствовать и выразить в изображении 

характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (муж-

ской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно 

использовать сюжет сказки. Например, «Сказка о царе 

Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности 

образных решений для всех последующих тем. Изо-

бражение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (жен-

ский образ) 
Изображение противоположных по характеру сказочных 

образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, Золушка и 

Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изо-

бражают добрых персонажей, другие — злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным харак-

тером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба-яга, богатырь, 

Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 
Изображение контрастных состояний природы (море 

нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное и т. д.); 

индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 
Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, 

кокошников заданной формы, воротников 
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(индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 
Украшение двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, пи-

ратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. 

Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, По-

стройки создают дома для сказочных героев (обобщение 

темы) 

 Созданные образы раскрываются через характер 

постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне 

которых стоит дом. 

ми. 

Как говорит 

искусство  
Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого и холодного 
Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звон-

кие цвета. Смешение красок с черной, серой, белой 

красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 
Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение 

весенней земли (работа по памяти и впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 
Изображение весенних ручьев. 

Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и 

настроением (индивидуально или по два человека; по впе-

чатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. 

При этом надо акцентировать умения создавать разные 

фактуры углем. Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения по-

ложения на листе даже одинаковых пятен изменяется и 

содержание композиции. Ритмическое расположение ле-

тящих птиц; аппликация. Работа индивидуальная или 

коллективная. 

Пропорции выражают характер 
Конструирование или лепка птиц с разным характером 

пропорций: большой хвост, маленькая головка, большой 

клюв и т. д. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум 

птиц». 

Обобщающий урок года. Класс оформляется детскими 

работами, выполненными в течение года. 

9 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Искусство в твоём 

доме 

Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же 

каждый из них «сделал» в ближайшем окружении ребенка. 

В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого 

дома. 
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Твоя игрушка. Игрушки, т. е. какими им быть, придумал 

художник. Создание игрушки тоже искусство. Над каждой 

игрушкой работают все три наших волшебных Мастера — 

Изображения, Постройки и Украшения. Их совместная 

работа — это три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, украшение.                                                                                                                

Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Раз-

личные материалы, из которых изготавливают игрушки. 

Детские игрушки, народные игрушки, самодельные 

игрушки.     Материалы: пластилин или глина, гуашь, 

водоэмульсионная краска для грунта, кисти маленького 

размера, тампоны; солома, кусочки меха, деревянные 

брусочки, кусочки ткани, природные материалы.                                                                                                            

Твоя посуда. Роль художника в создании посуды. Форма и 

украшения посуды обусловлены ее назначением 

(праздничная или повседневная, детская или взрослая). 

Работа Мастеров Постройки, Украшения и Изображения по 

изготовлению посуды: конструкция — форма, украшение, 

роспись. Посуда из различных материалов.                                                                                                     

Материалы: пластилин, глина, водоэмульсионная краска, 

кисть; гуашь, тонированная бумага.                                                                                                                                                  

Мамин платок. Знакомство детей с искусством росписи 

тканей. Художественная роспись платков и их 

разнообразие. Выражение в художественном образе платка 

его назначения: праздничный или повседневный, для 

молодой женщины или пожилой. Расположение росписи на 

поле платка, ритмика росписи. Роль Мастера Постройки. 

Растительный или геометрический характер узора. Колорит 

платка как средство выражения.                                                                                

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага.                                                                                 

Обои, шторы, в твоем доме. Роль художника в создании 

обоев и штор. Разработка эскизов обоев как создание 

образа будущей комнаты и выражение ее назначения: 

детская комната или спальня, или гостиная, или комната 

для работы. Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-

Мастеров в создании обоев и штор: построение ритма, 

изобразительные мотивы и их превращение в орнамент для 

украшения комнаты.            Материалы: гуашь, кисти, 

клише, бумага или ткань.                                                                     

Твоя книжка.  Роль художника в создании книги. Книжная 

иллюстрация. Художники детской книги. Создание 

художником формы книги. Многообразие форм и видов 

книг, игровые формы детских книг. Роль обложки. Шрифт, 

буквица. Дружная работа трех Мастеров при создании 

книги.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Материалы: для учащихся — гуашь или мелки, белая или 

цветная бумага, ножницы; для учителя — степлер.                                                                                                                  

Поздравительная открытка (декоративная 

закладка).Создание художником поздравительных 

открыток и другой мелкой тиражной графики. Форма 

открытки и изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Многообразие открыток. Роль выдумки и 

фантазии.                                                                                                                     
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Материалы: плотная бумага маленького формата, 

графические материалы по выбору учителя.                                                                                                                                       

Искусство на 

улицах твоего 

города (села) 

Все начинается с порога родного дома. II четверть и посвя-

щена этому порогу. И Родины нет без него. Не просто 

Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «у 

лица» твоего дома, исхоженная ногами. 

Наследие предков: памятники архитектуры.   Знакомство с 

древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. 

Художник-архитектор придумывает дома, определяет, ка-

кими им быть. Лучшие произведения архитектуры — это 

достояние народа, их надо беречь и охранять; это эстафета 

культуры, которую поколения передают друг другу.                                                                                                                       

Материалы: восковые мелки или гуашь, кисти, 

тонированная или белая бумага.  

 Витрины на улицах. Роль художника в создании витрин. 

Реклама товара. Витрины как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при создании 

витрины. Реклама на улице.                       

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей.                                                                 

Парки, скверы, бульвары.  Архитектура садов и парков. 

Художник-архитектор придумывает не только здания, но и 

парки. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Рассмотреть, как построены парки и сады, там где мы 

живем.                                                                                                                   

Материалы: цветная и белая бумага, гуашь или восковые 

мелки, ножницы, клей.             

 Ажурные ограды. Чугунные ограды в Санкт- Петербурге и 

Москве; их назначение и роль в украшении города. 

Узорные ограды в родном городе, деревянный ажур 

наличников.                                                       Материалы: 

цветная бумага, ножницы, клей.                                                                                           

 Фонари на улицах и в парках.  Художественные образы 

фонарей. Форму и украшение фонарей тоже создает 

художник. Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Фонари на улицах городов, в парках. Фонари 

— украшение города. Старинные фонари Москвы и Санкт- 

Петербурга, других городов.                                                                                                                                                    

Материалы: тушь, палочка, белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 Транспорт.   Роль художника в создании машин. Разные 

формы автомобилей. Украшение машины. Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все 

виды транспорта помогает создавать художник.                                                                                                               

Материалы: графические материалы, белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

7 

Художник и 

зрелище 

Зрелище — неотъемлемая часть жизни человека. Какой 

тусклый и однообразный был бы мир без праздника! В 

цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное 

и красочное зрелище, созданное художником.                                                                                                             

Игровая природа зрелища позволяет учителю в конце 

четверти продемонстрировать творческие работы детей в 

виде театрализованного представления или спектакля. 

 Художник и театр. Спектакль — вымысел и правда 

театральной игры. Художник — создатель сценического 

11 
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мира. Декорации и костюмы. Процесс создания театрально-

сценического оформления.  

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, 

краски, клей, ножницы                                                      

Образ театрального героя.  Мир театра, мир условности,  

мир игры. Театр кукол как пример видового разнообразия 

кукол.                                                                                                                                                              

Материалы: картон, разноцветная бумага, краски, клей, 

ножницы, формат А4.                         

Театральные маски.   Лицедейство и маска. Маски разных 

времен и народов. Маска как образ персонажа. Искусство 

маски в театре и на празднике.                                                                                                         

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей.                                                                                     

Театр кукол. Голова куклы, театральный костюм.  

Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, 

перчаточные и тростевые куклы, марионетки. Работа 

художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и 

костюм.           

Материалы: пластилин, бумага, ножницы, клей, куски 

ткани, нитки, мелкие пуговицы.    Театральный занавес.                                                          

Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого 

формата.                                                

Афиша. Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его 

выражение в афише. Единство изображения и текста в 

плакате. Шрифт.                                                                                                                    

Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого 

формата.                                         

Художник в цирке. Праздник в городе.   Роль художника в 

цирке. Цирк — образ радостного, искрометного и 

волшебного зрелища. Искусство цирка — искусство 

преувеличения и праздничной красочности — веселая тема 

детского творчества.                                                                                                                         

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага, 

ножницы, клей.                                           

Художник и 

музей 

Три четверти учебного года были посвящены прикладным 

видам деятельности художника. Познакомившись с ролью 

художника в нашей повседневной жизни, в IV четверти мы 

обращаемся к станковым видам изобразительного 

искусства. Речь пойдет о картине и скульптуре, будет дано 

представление о жанрах изобразительного искусства 

(натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой и исторический 

жанры) и разных по назначению видах скульптуры.  

Лучшие произведения искусства хранятся в музеях, и люди 

специально приходят, чтобы увидеть их. Многие города 

могут гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России — хранители великих 

произведений мирового и русского искусства. К этим 

шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться тем, что именно его родной город 

хранит такие великие произведения.                                        

В Москве есть музей — святыня русской культуры — 

Третьяковская галерея. О ней в первую очередь нужно 

рассказать. Огромно значение Эрмитажа и Русского музея 

в Петербурге — центров международных художественных 
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связей. И есть также много небольших интересных музеев, 

выставочных залов.                                                                                                                     

Однако тема «Художник и музей» шире. Существуют 

самые разные музеи, но всегда в их организации принимает 

участие художник, который помогает сделать музейную 

экспозицию.      Бывают художественные, литературные, 

исторические музеи, музеи науки и т. д. и даже домашние 

музеи в виде семейных альбомов, рассказывающих об 

истории семьи. Может быть домашний музей игрушек, 

марок, археологических находок, просто личных памятных 

вещей. 

 Музеи в жизни города.  Музеи в жизни города и всей 

страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации экспозиции. Крупнейшие художественные 

музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; 

музей родного города. Рассказ учителя и беседа.                                                                                                

Материалы: гуашь или графические материалы; бумага  

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Что такое 

картина? Картина-пейзаж. Пейзаж — изображение 

природы, жанр изобразительного искусства. Смотрим 

знаменитые пейзажи И, Левитана, А. Саврасова,  Н. Рериха, 

А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро и т. д.                                                                                  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета в пейзаже.                                                                                                                                        

Материалы: гуашь, кисти или пастель, белая бумага.                                                                      

Картина-натюрмортЖанр натюрморта: предметный мир в 

изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Выражение настроения в натюрморте. Роль 

цвета. Расположение предметов в пространстве картины.                                                                                                                                    

Материалы: гуашь, кисти, бумага.                                                                                              

Картина-портрет.  Знакомство с жанром портрета. 

Знаменитые картины-портреты. Портрет человека как 

изображение его характера и проникновение в его 

внутренний мир. Роль позы и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, фон в портрете.                                                                                              

Материалы: гуашь, кисти или пастель, или акварель по ри-

сунку восковыми мелками, бумага.    

 Картины исторические и бытовые                                                                                                                                                                                                                                                                 

Изображение в картинах событий из жизни людей. 

Большие исторические события в исторических картинах. 

Красота повседневной жизни в картинах бытового жанра. 

Учимся смотреть картины.                                                                                                                                       

Материалы: акварель (гуашь) по рисунку восковыми 

мелками или гуашь, кисти, бумага.  

 Скульптура в музеях и на улицах. Учимся смотреть 

скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные 

памятники. Парковая скульптура. Разнообразие 

скульптурных материалов: камень, металл, дерево, глина.                                                                 

 Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона 

 Художественная выставка. Организация выставки лучших 

работ за год — обобщение темы «Искусство вокруг нас». 

Выставка — это всегда событие и праздник общения. Роль 
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художественных выставок в жизни людей.                                                                                                                                                      

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим 

сценарием. Подведение итога: какова роль художника в 

жизни каждого человека 

4 класс 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Истоки родного 

искусства 

Пейзаж родной земли. Красота человека. Деревня – 

деревянный мир. Народные праздники (обобщение темы)  

8 

Древние города 

нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. 

Древнерусские воины – защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах (обобщение темы).  

7 

Каждый народ – 

художник 

 

Стана восходящего солнца. Образ художественной 

культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы).  

11 

Искусство 

объединяет 

народы.  

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои-

защитники. Юность надежды. Искусство народов мира 

(обобщение темы).  

8 

2.2.2.10. Музыка 

1 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Музыка вокруг 

нас 

Раздел посвящен музыке и ее роли  в повседневной  жизни 

человека. Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музыкальные 

инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят 

хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 
Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

16 

Музыка и ты Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. 

17 
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Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. 

 

2 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Кол. 

часов 

Россия – Родина 

моя» 

Мелодия.   Гимн России. Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия.  

3 

«День, полный 

событий»  

Музыкальные инструменты.  Природа и музыка. Прогулка. 

Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

6  

«О России петь – 

что стремиться в 

храм»  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые 

земли русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым!  

5 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

Проводы зимы. Встреча весны.   Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Русские народные 

инструменты. Плясовые наигрыши. 

4 

«В музыкальном 

театре»  

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера.  «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

5 

«В концертном 

зале »  

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).  

«Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.  

5 

«Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье»  

Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!  Все в 

движении. Попутная песня.  Музыка учит людей понимать 

друг друга. «Два лада» (легенда).  Природа и музыка. 

«Печаль моя светла».   Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев).  

6 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Россия – Родина 

моя 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, 

5 
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защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка 

различных произведений. 

День, полный 

событий 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до ве-

чера. Образы природы, портрет в вокальной и 

инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 

(П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

4 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы 

Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

4 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен-

ности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-

гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев-

цов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в му-

зыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

4 

В музыкальном 

театре 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и система-

тизация жизненно-музыкальных представлений 

школьников об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

6 

В концертном 

зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, 

их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. 

Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. Особенности 

драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 

6 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости 

жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в созда-

нии и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз-

личие музыкальной речи разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз — искусство XX века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

5 
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исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители.  

П. Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода 

как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир.  

4 класс 

Содержание учебного предмета 

Название  раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

«Россия — 

Родина моя»  

 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике. 

4 часа 

«О России петь — 

что стремиться в 

храм»  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание. 

3 часа 

«День, полный 

событий»  

«В краю великих вдохновений...». Один день с 

А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 

6 часов 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

Народная песня - летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен.  Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов, Вариации в народной и композиторской 

музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 3 часа  

«В концертном 

зале»  

 

Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные 

инструменты симфонического оркестра. 

 5 час 

 

«В музыкальном 

театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой 

музыки. Оперетта. Мюзикл. 

 6 час 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...»  

 

Произведения композиторов – классиков и мастерство 

известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

7 час 

 

2.2.2.11. Технология 

1 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание  

Давайте 

познакомимся! 

Как работать с учебником.  

Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места.  

Что такое технология? 

3 

Человек и земля. Природный материал.  21 
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Пластилин.  

Растения. Проект «Осенний урожай». 

 Бумага.  

Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные».  

Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

 Домашние животные.  

Такие разные дома.  

Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме.  

Мебель. Одежда, ткань, нитки.  

Учимся шить.  

Передвижение по земле. 

Человек и вода. Вода в жизни человека. Вода в жизни растений.  

Питьевая вода.  

Передвижение по воде. Проект «Речной флот». 

3 

Человек и воздух. Использование ветра. 

 Полеты птиц.  

Полеты человека. 

3 

Человек и 

информация. 

Способы общения.  

Важные телефонные номера. Правила движения.  

Компьютер.  

3 

2 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание  

Давайте 

познакомим-ся  

 

Как работать с учебником. 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными 

обозначениями; критериями оценки изделия по разным 

основаниям. Я и мои друзья. Знакомство с соседом по 

парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение 

анкеты. 

1 ч 

Человек и земля  

 

Земледелие (1 час) 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда (4 часа) 

Плетение корзин. Изделие «Корзина с цветами». 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практическая 

работа: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды 

лесные и садовые». 

Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» 

Народные промыслы (5 ч.) 

Изделие: «Золотая хохлома». 

Изделие: «Городецкая роспись». 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

Изделие: «Матрёшка». 

Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы (3 ч.) 

Изделие: «Лошадка», Практическая работа «Домашние 

животные». 

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок». 

Проект: «Деревенский двор». 

Новый год. (1ч.) 

Изделия: «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц». 

23 ч 
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Строительство (1ч). 

Изделия: «Крепость», «Изба» по выбору. 

В доме (4ч.) 

Изделие «Домовой», Практическая работа «Наш дом». 

Проект «Убранство избы», Изделие «Русская печь». 

Изделие: «Коврик». 

Изделие: «Стол и скамья». 

Народный костюм (4ч.) 

Изделие: «Русская красавица». 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

Изделие: «Кошелёк». 

Изделие: «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

Человек и вода  

 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». 

Изделие: «Аквариум». 

Изделие: «Русалка». 

3 ч 

Человек и воздух  

 

Человек и 

информация  

Изделие «Птица счастья». 

Использование ветра. Изделие: «Ветряная мельница». 

Изделие «Флюгер». 

Изделие «Книжка-ширма». 

Поиск информации в интернете. 

Практическая работа «Ищем информацию в интернете». 

Заключительный урок. 

3 ч 

 

 

4 ч 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание  

Знакомство с 

учебником  

 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Пла-

нирование изготовления изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. 

Критерии опенки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, 

хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

1 

Человек и земля Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование 

при изготовлении изделия. Правила безопасной работы 

ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное 

оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные 

особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, те-

лебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных 

материалов. Макет городского парка. Сочетание 

21 
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различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, 

тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение 

этапов проектной деятельности. Заполнение тех-

нологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление 

объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита проекта.  

Критерии оценивания изделия (аккуратность, 

выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная 

форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и хими-

ческие волокна. Способы украшения одежды — вы-

шивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. 

Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. 

Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, 

виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тка-

ней. . Свойства бисера и способы его использования. 

Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила пове-

дения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при 

приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных 

закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы 

складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — 

соломкой. Свойства соломки.  Её использование в 

декоративно-прикладном искусстве. Технология 

подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления 
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подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология конструирования 

объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное 

и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 

4. Стоимость завтрака 

5. Способы складывания салфеток 

Проект: «Детская площадка» 

Человек и вода Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их 

назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. 

Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения 

деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с 

бумагой. Работа с пластмассовым конструктором. 

Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. 

Виды мягких игрушек (плоские, полуобъёмные и 

объёмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. 

Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

1. Человек и вода 

4 

Человек и воздух История возникновения искусства оригами. Использование 

оригами. Различные техники оригами: классическое 

оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. 

Особенности профессий лётчика, штурмана, авиакон-

структора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше 

для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, 

обложка, переплёт,  крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная 

деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

3 
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Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

Человек и 

информация 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. 

Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение 

документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов 

5 

 

                                                                           4 класс 

                                                Содержание учебного предмета  

Название раздела Краткое содержание Кол. 

часов 

Как работать с 

учебником  

Знакомство с учебником, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. 

1 

Человек и земля  Конструирование из бумаги и картона модели вагона. 

Конструирование модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Изготовление малахитовой 

шкатулки из пластилина. Конструирование КамАЗа и 

кузова автомобиля из металлического и пластмассового 

конструктора. Изготовление медали из фольги. 

Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью. 

Создание модели обуви из бумаги. Работа с древесиной. 

Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья. Сборка простой электрической цепи. 

Выращивание рассады, уход за рассадой 

21 

Человек и вода  Знакомство со способом фильтрации воды и способом 

экономного расходования воды. Изготовление лестницы 

с использованием способов крепления морскими узлами. 

Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. 

3 

Человек и воздух  Изготовление модели самолёта из металлического 

конструктора. Изготовление модели самолета из картона и 

бумаги. Изготовление воздушного змея из картона и 

бумаги. 

3 

Человек и 

информация  

Создание титульного листа в текстовом редакторе. 

Создание таблицы в текстовом редакторе. Практическая 

работа на компьютере. Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. 

6 

. 

 

2.2.2.12. Физическая культура 

1 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание  

Знания о Физическая культура как система разнообразных форм 3 
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физической 

культуре 

 

занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим 

дня и личная гигиена. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы 

утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, 

выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища. 

3 

Физическое 

совер-

шенствование 

 г

и

м

н

а

с

т

и

к

а

 

с

 

о

с

н

о

в

а

м 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и 

колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и 

колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам 

«Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; танцевальные упражнения (стилизованные 

ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью). 

26 

 Л

е

г

к

а

я

 

а

т

л

е

т 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

26 
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 Л

ы

ж

н

ы

е

 

г

о 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; 

переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

18 

Плавание 

 

Вводный инструктаж. Правила ТБ на занятиях плавания, 

освоение с водой. 

2 

 П

о

д

в

и

ж

н

ы

е

 

и

г

р

ы 

 с

п

о

р

т

и

в

н

ы

е

 

и

г 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка»,  

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей»; игровые задания с использованием 

строевых упражнений типа: «Становись -  разойдись», 

«Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», 

«Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», 

«Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 

мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники 

и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в 

ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по 

неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, 

катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко 

летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя 

руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); 

подвижные игры:  

«Брось - поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 

21 

 

                                                                            2 класс 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Знания о 

физической 

культуре 

 

 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 

физи-ческими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

2 
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военной деятельностью. 

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, гиб-кости и равновесия. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

 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. 

Прыжки со скакалкой.  Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

18 

Лёгкая атлетика Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяюшимся 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 (1кг) на дальность разными 

способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность.  

24 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

21 

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 легкой 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. 

34 
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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. 

Плавание (теория)  Подводящие упражнения: вхождение в воду; 

передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы 

3 

3 класс 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Знания о 

физической 

культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 

физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

4 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на 

коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

29 

Лёгкая атлетика Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 25 

Лыжная 

подготовка 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный 

ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

12 

Плавание (теория) Вводный инструктаж. Правила ТБ на занятиях плавания, 

освоение с водой 

2 

Подвижные и 

спортивные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», 

«Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита 

укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый 

лыжник», «За мной». 

30 

 

4 класс 

Название раздела                                     Краткое содержание Коли-

чество 

часов 

Знания о 

физической 

культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Возникновение 

5 
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 первых спортивных соревнований. История зарождения 

древних Олимпийских игр. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. История развития физической 

культуры в России в XVII-XIXвв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

равновесие. Виды физических упражнений: подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее 

влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки по скорости 

и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Режим дня и личная 

гигиена. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание 

организма: воздушные и солнечные ванны, купание в 

естественных водоемах. 

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу 

и колонну; выполнение основной стойки по команде 

«Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 

и колонне на месте; построение в круг колонной и ше-

ренгой; повороты на месте налево и направо по командам 

«Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение 

по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, 

согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной 

группировке (с помощью); перекаты назад из седа в 

группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком; кувырок назад до упора на коленях 

и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

акробатические комбинации; прыжки со скакалкой с 

изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: 

передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, 

горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и 

переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, 

переползания; хождение по наклонной гимнастической 

скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 

помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне; 

30 
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опорный прыжок через гимнастического козла — с 

небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и 

соскок вперед; 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 «вперед ноги». 

Легкая атлетика. 

 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

ускорением, с изменяющимся направлением движения 

(змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и 

влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым 

боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из 

матов и спры-гивание с нее; в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги; в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками 

из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, 

стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. Стартовое ускорение. Финиширование. 

23 

Лыжная  

подготовка 

 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», 

«Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи 

становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; 

передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим 

шагом; одновременным двухшажным ходом, с 

чередованием одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным, одновременный 

одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Повороты переступанием на месте. Спуски в основной 

стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. Торможение 

падением. 

19 

Плавание 

(теория) 

Огранизационно-методические требования, применяемые 

на уроках плавания, вход в воду, скольжение на груди и на 

спине,  плавание кролем на спине и на груди, нырятние с 

тумбы, повороты в воде, игровые упражнеия  

«Крокодильчик»,  «Поплавок», «Стрелка смотором», 

«Медуза», «Звездочка»  

3 

Подвижные и 

спортивные игры 

«У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», 

«Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», 

«Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись - 

разойдись», «Смена мест». 

«Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 

«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита 

22 
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укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

 «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На 

буксире», «Быстрый лыжник», «За мной», «Пионербол», 

«Баскетбол», «Футбол». 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся  
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

направлена на организацию нравственного уклада жизни школы, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального 

общего образования МБОУ «Яна Булякская ООШ» составлена с учётом культурно-

исторических, этнических, конфессиональных, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

     Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школы предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

МБОУ «Яна Булякская ООШ», семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско- юношеские движения и организации.  

     Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада жизни школы принадлежит педагогическому коллективу 

МБОУ «Яна Булякская ООШ».  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
     Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования МБОУ «Яна Булякская ООШ» является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования школы:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  
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• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• 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;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 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 семейных ценностях, ген- дерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 
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4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 

приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на 

уровне начального общего образования. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание:  
ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные 

представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах государства;  

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

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

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

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
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динстве народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. Нравственное и духовное воспитание:  

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.);  

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

элементарные представления о современной экономике;  

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

учебных и учебнотрудовых проектов;  

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание:  
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

интерес к познанию нового;  

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий;  

элементарные навыки работы с научной информацией;  
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первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

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

труда и творчества;  

начальные представления об искусстве народов России;  

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

музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

умение отвечать за свои поступки;  
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негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности;  

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей:  
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры:  

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

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 навыки межкультурной коммуникации; Экологическое воспитание:  

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

роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебноисследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды  

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско- патриотическое воспитание:  
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

Республики Татарстан (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко- патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин);  
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• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Нравственное и духовное воспитание.  
• получение первоначального 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 др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Воспитание положительного отношения к труду и творчесту:  
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• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;  

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий);  

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получение первоначальных навыков 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);  

• приобретение опыта 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);  

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

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

различных проектов);  

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе МБОУ «Яна Булякская ООШ» и взаимодействующих с ним учреждений 

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);  

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  
*получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий;  

*получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

*получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

*активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.;  

*получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебноисследовательских проектов;  

*получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетноролевых 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 
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процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

*получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

*участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности);  

*учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

*получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

*получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности;  

*получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

*участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад,  

конкурсов и пр.);  

*разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

*регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
*получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и 

др.  

*приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

*приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

*моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов;  

*принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  
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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 экскурсионнокраеведческойдеятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.);  

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека;  

участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 
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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 детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями);  

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.);  

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьносемейных праздников, выполнения 

и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями;  

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры:  
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.);  

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектов и др.);  

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии);  
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получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.);  

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.);  

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.).  

Экологическое воспитание:  
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 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 детскоюношеских 

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.).  

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся  
     Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность);  

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

     Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

     Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

     Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 
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себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  

     Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-

смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  

     В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов 

от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников.  

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников  
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного 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 

духовнонравственного 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 
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основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка 

с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное 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. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
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активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности 

и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных 

руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания.Воспитание, направленное на 

духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

-общеобразовательных дисциплин;  

-произведений искусства;  

-периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

-духовной культуры и фольклора народов России;  

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

-других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 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 духовнонравственного развития личности. 

В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам 

по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной 

организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную 

образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 

феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на 

обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

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 ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся  
     Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

-общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

-педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
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     По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения.  

     Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих 

помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. 

Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая 

деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, 

поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной 

группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 

мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы.  

     Ещё одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.     Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководитей 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

     Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев 

оценки качества результата); 
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-поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

-подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

     В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

     В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

     В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 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 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 религиозных и 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. 

     При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 

программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

-участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

-участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования и одобренных Советом Школы; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в Школе.  

2.3.8.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание 

кформированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 
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опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту.  

Формы и методыформирования у обучающихся 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;  

-дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

-разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  

-выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); – совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования 

для детей и родителей.  

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);  

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода);  

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных);  
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природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 

маршрутов);  

практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.;  

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.; – другое.  

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся  
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах:  

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

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;  
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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) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

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

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

2.3.10. Планируемые результаты  
Каждое из основных направлений духовнонравственногоразвития, воспитания и социализации 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России.  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовнонравственныхприобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося.  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимсяначального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

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;  
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 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 обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 

а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися 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;  
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

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

в трудной ситуации;  

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

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

отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 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;  

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;  
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первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни;  

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника;  

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур;  

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей:  
элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье;  

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими;  

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.  
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований.  

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности Школы по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся  
Оценка эффективности воспитательной деятельности Школы является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива Школы, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации  

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия Школы с семьями воспитанников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся (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 и социализации младших школьников в Школе.  

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 

обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов:  

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психологопедагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 

воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа:  
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Школой программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию Школой основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

Школой программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы.  

Для изучения динамики развития обучающихся 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 обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших 

школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой Школой воспитательной 

программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных показателей целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки).  

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям:  

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 

(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательной организации (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 образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся 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 
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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 обучающихся 

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 

образовательной организацией (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 и 

социализации обучающихся, выделены:  

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года).  

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся.  

Оценка эффективности реализации Школой программы воспитания и социализации должна 

сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы 

по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет заполненные 

обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников.  
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся 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 обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся 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  
Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих 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.  

Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

для проведения воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной 

организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации;соответствие материально-технического обеспечения регулярных 

воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и 

задачам, установленным в плановой документации; соответствие санитарно-гигиенических 

условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 

актов для образовательных организаций данного типа и вида.  

Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих 

влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования 

для решения задач воспитательной деятельности; уpовеньсохpанности и использования 

школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности.  

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной 

деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 
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воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления.  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности.  

Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в 

соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности 

личности, развитию ее самоорганизации).  

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятияхи при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия 

у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения 

личности ребенка в данном педагогическом коллективе).  

Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: 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 образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно 

значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 

обеспечивающих: 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 
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учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 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.  

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения культурного 

досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  
Программа МБОУ «Яна Булякская ООШ» построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации 

и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начального общего образования школы сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

Путь формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МБОУ «Яна Булякская ООШ» - это направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираются на 

зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующей 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
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климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Этапы организации работы школы по реализации программы  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе по:  

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

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы школы с обучающимися и родителями (законными представителями);  

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 
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здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды.  

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

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

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

необходимой научно-методической литературы;  

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

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

Основные направления, формы и методы реализации программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 
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Изучение материала и 

выполнение учебных 

заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими 

здоровью людей 

Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 

понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство человеческого 

организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, 

питании, в отношении к 

природе, способы 

сбережения 

здоровья 

Технология – правила 

техники безопасности. 

Знакомство с правилами здорового 

образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и 

здоровья общества, семьи в ходе 

различных КТД: 

-беседы; 

-спортивные праздники, 

подвижные игры; 

-занятия в спортивных секциях; 

-туристические походы 

- классные часы, беседы, 

-классные часы по примерным 

темам: 

«Вредные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, что 

он ест», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютер-

ными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь 

человеку; 

-экскурсии, видеопутешествия по 

знакомству с людьми 

укрепляющим здоровье; 

-встречи-беседы с интересными 

людьми, ведущими активный 

образ жизни, с представителями 

Опыт ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов окружа-

ющей среды: 

-соблюдение 

правил личной 

гигиены, чистоты 

тела и одежды, 

корректная  по-

мощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

-составление и 

следование здо-

ровьесберегающе

му режиму дня – 

учёбы, труда и 

отдыха; 

-организация кол-

лективных дейст-

вий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на природе; 

–отказ от вредящих 

здоровью 

продуктов питания, 

стремление следовать экологически безопасным правилам      в  питании, ознакомление   с   ними   своих 

 профессий, предъявляющих высо-

кие требования к здоровью,  со спортсменами– любителями и профессионалами. 

- творческие конкурсы: рисунков, 

поделок «Золотые руки не знают 

скуки» с использованием бросовых 

материалов, фотоколлажей 

«Выходной    день    в    нашей 

семье»,«Семейные праздники», 

«Традиции семьи», «Экосемья», 

«Экошкола», участие  в  респуб-

ликанском конкурсе «Сделаем 

вместе» 

-Изготовление кормушек и скворечников для птиц - Проектная деятельность 

«Разговор   о   правильном  

питании»,«Озеленим   школу»,    

«Зимний  сад», «Школа – 

территория спорта и здоровья», 

«Экология: это может сделать 

каждый», «У природы есть друзья 

– это ты и я», «Я и мир вокруг 

меня» и т.д. 

близких; 

-противодействие 

(в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,  пьянству, наркомании. 

 

 

№ Занятость во внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

Ответственные 
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неделю 

1. Утренняя гимнастика (перед уроками), 

контроль за тепловым, санитарным режимом и 

освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических пауз, гимнастика 

для глаз на уроках, прогулки 

Ежедневно Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

2. Регулярные занятия в рамках реализации 

внутришкольного проекта «Час развития» 

(Инфочас», «Деловой завтрак», «Классные 

встречи», «Клуба интересных встреч») 

В организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский 

работник, специалисты различных профессий. 

вторник, Классные 

руководители 

3. Система классных часов четверг, Классные 

руководители 

4. Внеаудиторные активные занятия (экскурсии, 

Дни здоровья, экологические десанты, 

посещение музеев, театров, выставок, 

библиотек и т.д.) 

регулярно Педагоги-пред-

метники, 

классные 

руководители 

5. Участие в общешкольных и классных 

мероприятиях, в работе детских общест-

венных организаций, клубов по интересам 

(общешкольные коллективно-творческие дела) 

регулярно Классные 

руководители 

6. Проектная деятельность защита 

проекта 1 раз в 

год 

Педагоги-пред-

метники, клас-

сные руководит. 

7. Недельная линейка «Наша школьная жизнь» суббота Дежурный учи-

тель, классные 

руководители 

8. Медицинский осмотр, заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций. 

Один раз в год Кл. руководитель, 

медицинский 

работник 

Циклограмма работы класса по формированию экологической культуры и 

здорового и безопасного образа жизни 

Работа с родителями по формированию экологической культуры и 

здорового и безопасного образа жизни 

№ Тема, форма работы Сроки 

1. Родительская конференция «Развитие здоровьеформирующего 

образовательного пространства на основе интеграции 

воспитательных ресурсов». 

сентябрь 

2. Консультативные встречи с администрацией школы, педагогами-

предметниками, медицинским работником 

В течение года 

3. Привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий, 

классных часов, семейных встреч, конкурсов и викторин. 

В течение года 

4. Реализация совместных проектов «Территория школы – 

территория детства», «Сдаем ГТО», «Здоровые дети – в здоровой 

семье», «Летопись добрых дел по сохранению природы». 

В течение года 
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5. Общешкольные, классные родительские собрания, 

родительские всеобучи, на которых освещаются вопросы: 

- Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 

- Режим дня в жизни школьника. 

- Экологическое воспитание подрастающего поколения 

- Профилактика рисков, опасных для здоровья. 

- Психическое развитие и формирование личности 

школьника 

- Предупреждение аддиктивного поведения подростов. 

- Выбор ЗОЖ – выбор счастливой жизни. 

- Профилактика гриппа, ОРВИ, туберкулеза 

В течение года 

6. Деловая игра «Психологическое здоровье ребёнка как фактор 

благополучия в семье» 

ноябрь 

7. Соревнования «Лыжня Татарстана» январь 

8   Семинар – практикум «Ответственность в детско-родительских 

отношениях» 

февраль 

9   Спортивный праздник « ГТО всей семьей» март 

10  Семейные походы выходного дня апрель- май 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ».  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в МБОУ «Яна Булякская ООШ» проводится систематический 

мониторинг.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности администрации школы;  

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу;  

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей).  

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  
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Цель программы  
     Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

адаптацию.  

     Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 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 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

     Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения.  

     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

     Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в школе по общей образовательной программе 

начального общего образования 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 ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в школе;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей физического 

развития, индивидуальных возможностей детей;  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
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выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Яна Булякская ООШ», обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МБОУ «Яна Булякская ООШ с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов 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 позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

С этой целью программа коррекционной программы МБОУ «Яна Булякская ООШ 

предусматривает: 

-сотрудничество со специальными (коррекционными) организациями Тукаевского 

муниципального района, осуществляющими образовательную деятельность ГБОУ «Тлянче-

Тамакская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», ППС 

«Шафкать»» для детей, нуждающихся в психолого- педагогической Тукаевского  

муниципального района, медико-психолого-педагогической комиссией Тукаевского  района 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с 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 МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

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 обучающихся 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 

обучающегося, 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 обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 
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развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. (При организации работы в данном направлении школа должна 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

Тукаевского  муниципального района (ГБОУ «Тлянче Тамакская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», в рамках сетевого взаимодействия 

образвовательных организаций Тукаевского муниципального района оказывает методическую 

помощь педагогическим работникам МБОУ «Яна Булякская ООШ», консультативную и 

психологопедагогическую помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям). 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива школы. Для этого школа обеспечивает на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников школы в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- развивающую среду в 

МБОУ «Яна Булякская ООШ», в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и классные кабинеты МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» и организацию их пребывания и обучения в школе. С этой целью в школе  

оборудованы пандусы. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «Яна Булякская ООШ» создана информационная образовательная среда, на основе 

которой возможно развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «Яна Булякская ООШ» может 

быть создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления и согласия в письменной форме их родителей (законных 
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представителей).. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» могут быть осуществлены медицинским работником на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми обучающимися, иметь определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. Рекомендуется 

планировать коррекционную работу во всех организационных формах деятельности школы: 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. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа может осуществляться в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на уровне образования по специальным предметам. Во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционная работа может осуществляться по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться 

дистанционной поддержкой. При реализации содержания коррекционной работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на методических объединениях, рабочих 

группах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Яна Булякская ООШ» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты 

коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 

коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты. Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 
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умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфолио. 

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы. 

Образовательный мониторинг 

Ф.И.О. учащегося  класс  Предмет   
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Входной мониторинг        

Направление коррекции        

Промежуточный мониторинг        

Направления коррекции        

Итоговый мониторинг        

Анализ        

Рекомендации        

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ «Яна Булякская ООШ» составлен на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

-Закона Российской Федерации от 03.08.2018 года №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

          - Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

          - Письма МО и Н РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

          - Письма МО и Н РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

         - Приказа МО и Н РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373»;                                                                                                                                                                    

            - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Яна  

Булякская  ООШ».   

     Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     В учебном плане предусмотрено обязательное изучение предметов федерального и 

регионального компонентов в объемах, необходимых для освоения обязательного минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

     В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

-закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат;  

-формируются универсальные учебные действия;  

-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

     При отборе содержания образования в начальной школе учитывались принципы 

непрерывности, адаптивности. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями 

родителей, в целях сохранения преемственности с дошкольным учреждением 

образовательный процесс ведется по программе «Школа России».  

     Учебный предмет в 1-4 классах «Окружающий мир» по 2 часа в неделю является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский ) изучается со 2-го 

класса по 2 часа в неделю. Во исполнение решений республиканского августовского 

совещания работников образования и науки от 15.08.2014 с 01.09.2014 г. в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС НОО в 1 классе проводится занятие по иностранному языку 

(английский). Объем курса на учебный год составляет 33 часа из расчета 1 час в неделю. 

     В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучаются предметы «Родной язык (татарский)», «Литературное чтение на родном языке 

(татарском)» по заявлениям родителей(законных представителей).На изучение «Родного 

языка» в 1,2,4 классах отводится 3 часа в неделю, а в 4 классе 4 часа в неделю. «Литературное 

чтение на родном языке» -2 часа в неделю. 

     «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 3-4 классах в модуле с 

предметом «Технология». 

     Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.№84-р, изучается в 

4 классе в объеме 1 час. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей, из которых  

родители (законные представители) выбрали для изучения «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

     Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 3 часа физической культуры в неделю, 

предусмотренные в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, для увеличения 

двигательной активности обучающихся. При составлении рабочих программ по физической 

культуре руководствовались «Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», направленным письмом 

Министерства образования и науки России от 08.10.2010г.№ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры».  

     Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-

х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счёт уроков физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

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. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников, предлагается на четвертых уроках использовать не классно-урочную, а иные 

нормы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель может планировать 

последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме 

уроков-игр, уроков- театрализации, уроков-экскурсий. уроков-импровизаций и т.п.. В ноябре, 

декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь – май) – по 

4 урока по 40 минут каждый. 
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Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года во 2-4 классах 35 учебных недель. В соответствии с Уставом школы и в соответствии с 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.2599-10 от 

29.12.2010 №189), установлена учебная неделя продолжительностью 6 дней во 2-4 классах. 

Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного плана.  

После окончания учебных занятий в школе для восстановления работоспособности 

обучающихся организуется отдых длительностью не менее 1 часа.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами школы.  

Промежуточная аттестация проводится согласно годовому календарному графику. 

Форма промежуточной аттестации «выставление годовой оценки» применяется только для 

обучающихся очной формы обучения.  

Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями, 

учебниками и учебно-методической литературой. 

 

 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

                  Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II III IV 

 
Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 4 3 4 14 

Литературное чтение 1 2 2 2 7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  3 3 4 3 13 

Литературное чтение 

на родном языке  

2 2 2 2 8 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 Математика и 

информатика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 25 25 26 97 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1 1  2 
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  1 1  2 

Всего 21 26 26 26 99 

 

 

3.2. Календарный учебный график 
Начало учебного года – 01.09  

Окончание учебного года:  
в 1 классах – 25.05.  

во 2-4 классах – 31.05  

Количество учебных недель:  
1 класс -33 учебные недели;  

2-4 классы – 34 учебные недели 

 
I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

1 классы - 33 недели 

9  7  9  8  

2-4 - 34 недели 

9  7  10  8  

Продолжительность каникул 

Каникулы Классы Количество 

дней 
 

Осенние 1-9 8 

Зимние  1-9 13 

Дополнительные недельные каникулы для 

учащихся  первых  классов 

1  7 

Весенние  1-9 9 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Школа работает в одну смену.  

Начало уроков в 8.00, продолжительность – 45 минут.  

Для 1- класса применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. В сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 

35 минут; 3 и 4 четверти – 4-5 уроков по 40 минут.   

Расписание звонков для обучающихся 1- класса  

Сентябрь – октябрь (урок - 35 минут): 

1 урок     08.00-08.35 

2 урок    08.45-09.20   

Динамическая пауза  с 09.20 – 10.00 (40 минут) 

3 урок    10.00-10.35 

Ноябрь-декабрь (урок – 35 минут)  

1 урок -  08.00-08.35 

2 урок   08.45-09.20        

 Динамическая пауза  с 09.20 – 10.00 (40 минут) 

3 урок  10.00-10.35 

4 урок  10.45-11.20 

Январь - май (урок - 40 минут): 

1 урок -  08.00-08.40 

2 урок -  08.50-09.30   

 Динамическая пауза с 09.30-10.10 (40 минут)  

3 урок -  10.10-10.50          

4 урок -  11.00-11.40 

5 урок (1 раз в неделю) – 11.50 – 12.30  
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Расписание звонков для обучающихся 2-4-х классов: 

для обучающихся 2-4 классов (физкультминутки и офтальмотренинг на каждом уроке): 

1 урок 08.00-08.45 

2 урок 08.55-09.40 

3 урок  10.00–10.45 

4 урок 11.05-11.50 

5 урок 12.00-12.45 

Проведение промежуточной аттестации в 1-4 классах 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится по каждому учебному    предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) учебного плана без прекращения образовательной деятельности в конце 

учебного года после освоения программ в 3-4 неделю мая. Формы и сроки промежуточной 

аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом совете из 

предусмотренных учебным планом вариантов. 

3.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является вторым организационном механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ 

«Яна Булякская ООШ» и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 

Внеурочная деятельностьв МБОУ «Яна Булякская ООШ» осуществляется на основе 

оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» (учителя начальных классов, учителя- предметники). Координирующую 

роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ «Яна Булякская ООШ»: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС НОО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.  

№03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. №1726-р;  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая 2015г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

• Постановление    Кабинета    Министров    Республики    Татарстан    от    17.06.2015  

№443 
«Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015-  2025 года» 

• Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ,  в  том числе в 

части проектной деятельности от 18 августа 2017 года №09-1672. 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы санпин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемологичесукие требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 25.12.2013 года №72 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных) обучающимися 1-4-х классов. 

Основными задачами являются: 

-организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми;развитие позитивного отношения к 

базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

-включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

-формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

-формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия,  

способности  к  преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с     педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-формирование здорового образа жизни; 

-создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время;  

-совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности 

В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:   

 -принцип    гуманизации    образовательного процесса; 

-принцип научной организации внеурочной деятельности; 

-принцип добровольности и заинтересованности учащихся; 

-принцип целостности; 

-принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех уровнях; 

-принцип личностно-деятельностного подхода; 

-принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка); 

-принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

-принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 
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социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации; 

-принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность; 

-принцип доступности и наглядности; 

-принцип связи теории с практикой; 

-принцип учета возрастных особенностей; 

-принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

-принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к сложному). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

• Развитие любознательности,сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: сравнивать разные 

приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

• использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приемы; 

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами; 

• включаться в групповую работу; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Содержательный раздел внеурочной деятельности  

Содержание занятий 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

-аудиторной занятости (кружки, студии, спортивные секции) из перечня предлагаемого МБОУ 

«Яна Булякская ООШ» родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

(Приложение Таблица № 1) 

-внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев библиотек, походы и т.д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться.                                                                            

  Таблица № 1 

Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемого МБОУ «Яна Булякская 

ООШ»  родителям, (законным представителям) несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Направление Программа (наименование всех 

кружков, секций, объединений) 

Руководитель 

1 Общеинтеллектуальное «Мир информатики»   Валиева Н.М. 

2 Спортивно-оздоровительное «Будь здоров» Валиева Н.М. 
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3 Общекультурное «Умелые руки» Валиева Н.М. 

4 Духовно-нравственное «Мой мир» Валиуллина Ф.А. 

5 Социальное «Азбука безопасности» Валиуллина Ф.А 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирают сам обучающийся и 

его родители (законные представители). При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ «Яна Булякская ООШ» используются возможности учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся начального общего образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся, 

их родителей и возможностей МБОУ «Яна Булякская ООШ». 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, внеурочная деятельность составляет: 

 I II III IV Всего за год 

обучения 

Количество часов в год по 

классам  (годам обучения) 

33 35 35 35 138 

Количество часов в неделю по 

классам 

5 5 5 5  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня через 45 минут после 

последнего учебного занятия. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 

классах составляет 35-45 минут. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков 

МБОУ «Яна Булякская ООШ». 

Основные направления и ценностные ориентиры 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

1.Спортивно-оздоровительное 

Ценности:   здоровье   физическое,   духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2.Духовно-нравственное 

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. 

3.Социальное 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4.Общеинтеллектуальное 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5.Общекультурное 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
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искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Внеурочная занятость ученика МБОУ «Яна Булякская ООШ»  при получении  начального 

общего образования представлена в виде циклограммы: 

 

№ Занятость во внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Ответственные 

1 Занятия по программам 

внеурочной деятельности 

2 часа в неделю Педагоги-предметники 

2 Регулярные занятия в рамках 

реализации внутришкольного 

проекта «Час развития» 

(Инфочас), «Деловой завтрак, 

«Классные встречи» 

Каждый вторник Классные 

руководители 

3 Система классных часов 1 раз в неделю- 

пятница 

Классные 

руководители 

4 Внеаудиторные активные 

занятия (экскурсии, посещение 

музеев, театров, выставок, 

библиотек и т.д.) 

регулярно Педагоги-предметники, 

классные руководители 

5 Участие в общешкольных и регулярно Классные 

 классных  мероприятиях, в 
работе детских общественных 

 руководители 

    организаций, клубов по   

  интересам   

    

                       

6 Участие в проектной,учебно- 

исследовательской деятельности 

защита проекта (индивидуально-

го, группового) 

1 раз в год Педагоги-предметники 

7 Недельная линейка «Наша 

школьная жизнь» 

1 раз в неделю, 

понедельник 

Дежурный учитель, 

классные руководители 

 

Проектная деятельность 

Особое место в реализации внеурочной деятельности занимает проектная деятельность. В 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» ученики участвуют в реализации индивидуальных и групповых 

проектов. Защита как индивидуальных – 1 раз в год, так и групповых проектов проходит в 1-4 

классах - 1 раз в год по определенной тематике. Школой разработана система оценивания 

защиты проектов учащихся (Таблица 2) 

Таблица №2 

Сроки Индивидуальный проект Групповой проект 

Четверть  Классы Тема проекта Классы Тема проекта 

2 четверть 1 классы Моя любимая буква 2-4 классы Новогодний сюрприз 

для родителей 

«Новогодняя сказка» 

3 четверть 2 -3 классы Разговор о правильном 

питании 

2-4 

классы 

Фестиваль 

патриотической песни 
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4 классы История моей семьи в 

истории моей страны. Я 

и мир вокруг меня 

4 четверть 1классы Моя семья 1 классы Бал первоклассников 

2-3 классы Конституция РТ, РФ 2-4 классы Фестиваль «Секреты 

дружного класса» 

4 классы Копилка моих 

достижений 

  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности на   уровень 

начального общего образования 

 

М
ес

я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС начального общего 
образования 
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в

н
о

- 

н
р

а
в

ст
в

ен
н
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о
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о
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о
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о
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О
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ь
т
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р

н
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1-й и 3-й  класс 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Классный час 

«Правила 

поведения в школе» 

Акция 

«Засветись» 

 Экскурсия 

«Безопасный 

маршрут в школу и 

из школы» 

Всероссий-

ский День 

знаний 

«Урок Мира»  

О
к

т
я

б
р

ь
 Входная диагностика 

уровня готовности к 

обучению к школе 

(классный руководитель) 

Классный 

час «Кра-

сивые и 

некрасивые 

поступки» 

Туристический 

поход выходного 

дня 

 

 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

 

Направления внеурочной деятельности по ФГОС начального общего 
образования 

  

Д
у
х
о
в

н
о

- 

н
р

а
в
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в
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н

о
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о
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о
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о
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о
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Н
о
я

б
р

ь
 

Классный час «День толерантности» Праздник 

для мам 

«День 

матери в 

России» 

- Конкурс рисунков 

«Будь 

бдительным на 

льду!» 

Экскурсия в 

музей 

И.Шакирова 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Классный 

час «В кругу 

друзей. 

Добру и 

милосердию 

путь 

открыт» 

- Защита 

индивидуа

льного 

проекта 

«Моя люби-

мая буква» 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа и я 

– спортивная 

семья» 

Просмотр 

спектакля в 

СДК 

Я
н

в
а
р

ь
 

Экскурсия в 

музей 

И.Шакирова 

 

Классный 

час «Про-

фессия 

моих роди-

телей» 

– Участие в 

эстафете 

«Веселые старты» 

Выставка 

«Умелые 

руки не 

знают скуки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Мероприятие, 

посвященное Дню защитников отечества 

«А ну-ка, 

мальчики» 

Классный 

час «Защи-

тим 

природу» 

Интеллек-

туальная 

игра«Хо-

чу все 

знать» 

Фестиваль ГТО 

«ГТО всей 

семьей– Большие 

семейные игры» 

Выход в 

сельскую 

библиотеку 

М
а
р

т
 

Реклама лю-

бимой книги 

«Читайте!» 

Классный 

час «Наши 

домашние 

обязаннос-

ти» 

Конкурс 

«Самый 

читающий 

ученик» 

Защита индивиду-

ального проекта 

«Разговор о пра-

вильном  

Экскурсия на 

природу 

«Наша малая 

Родина» 

А
п

р
ел

ь
 

День космо-

навтики. 

Гагаринский 

урок «Космос-

это мы» 

Викторина 

«День 

птиц» 

- Классныйчас 

«Здоровые 

привычки» 

Активная 

суббота 

Семейный 

фестиваль 

«Мы вместе» 

М
а
й

 Классный час 

«Безопасные каникулы» 

Защита ин-

дивидуаль

ного про-

екта 

«Моя семья» 

Творческая 

мастерская 

«Лучшая 

открытка» 

Бал 

первокласс-

ников 

2-й и 4-й  классы  

Мероприятия 

 

м
ес

я
ц

 

  

Д
у
х
о
в

н
о
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н
р

а
в

ст
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о
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Классный час 

«Уроки па-

мяти»: «Бес-

лан, мы 

помним» 

Операция 

«Зебра», 

Акция «За-

светись» 

Конкурс 

творческих 

работ «Без-

опасный 

маршрут» 

Всероссий-

ский День 

знаний 

«Урок 

Мира» 

Посещение гара- 

жа пожарной 

машины 

- 

 

О
к

т

я
б
р

ь
 

Экскурсия в краеведческий школьный музей «Туган як» Диагности

ка на выявления уровня мотивации  к обучению (классный руководитель) 

- Фестиваль 

«Спортивный 

Татарстан» 

Классный час 

«Все мы раз-

ные, но все 

мы равные» 

 

Н
о
я

б

р
ь

 

Классный час 

«Моя малая 

Родина» 

Экскурсии 

«Профессия моих родителей» 

Интеллектуа

льная игра 

«Умники и 

умницы» и умницы» 

Конкурсы рисун-

ков «Осторожно, 

дети!», «Будь 

бдительным на 

льду!» 

- 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Классный час 

«В кругу 

друзей.Доб

-ру и мило-

сердию 

путь от-

крыт» 

День  прав человека «Я – гражданин России» - Поход  выход-

ногодня «Все на 

лыжню» 

Новогодний 

сюрприз для родителей 

«Новогодняя 

сказка» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 Конкурс 

юных инс-

пекторов 

движения 

«Безопас

ное коле-

со» 

Классный 

час с при-

глашением 

успешных 

людей  людей 

«Живые 

биографии» 

Олимпиада 

«Инфознай-

ка» 

Участие в обще-

школьной эстафете 

«Веселые стар-

ты» 

Поход в 

сельскую 

библиотеку 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Защита 

группового 

проекта 

«Фестиваль 

патриотичес

кой песни» 

Классный 

час «Про-

фессия 

Родину 

защищать» 

- Конкурсная 

программа 

«А ну-ка, 

мальчики» 

- 

 

М
а
р

т
 

Классный час 

«Профессии 

моих роди-

телей» 

Конкурсная 

программа «А ну-ка, девочки» 

Конкурс 

«Самый 

читающий 

ученик» 

- Празднично- 

игровая 

программа 

«Масленица» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Праздник 

поэзии,по-

священный 

дню рожде-

ния Г. Тукая 

«Тайны род-

ного края» 

(«Туган як 

серлэре») як серләре») 

Экологи-

ческая 

акция «День 

Земли» 

День космо-

навтики. 

Гагарин-

ский урок 

«Космос-

это мы» 

Поход 

выходного 

дня «День 

здоровья» 

Классный час 

«Народный 

костюм» 
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 М
а

й
 

Встреча с с ветеранами ВОВ, 

тружениками 

тыла.«Войны 

священные 

страницы 

навеки в па-

мяти людской» 

Творческая 

мастерская 

«Лучшая 

открытка» 

- Классный час 

«Безопасное 

лето» 

Защита 

группового 

проекта 

«Фестиваль 

«Секреты 

дружного 

класса» 

 

Ожидаемые результаты         

 Все виды внеурочной деятельности учащихся начального общего образования 

ориентированы на достижение воспитательных результатов. Воспитательный результат 

внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (1-2-

3 классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (3-4 класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьникам 

самостоятельного 

социального действия.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности  реализации внеурочной деятельности. 

Планируемые личностные результаты: 

- сформированность мотивации к обучению, познанию; 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; - получение опыта самостоятельного социального 

общественного действия; 

- сформированность у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной; 

- наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

- сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности; - 

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Планируемые метапредметные результаты: 

-сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает 

возможность продолжения образования в основной школе; 

-осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; 

-сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; - сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения 

учебных задач, а также инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная 

форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких 

форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй 

уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной 

деятельности. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

    

  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

   

Кадровое обеспечение  

  МБОУ «Яна Булякская ООШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

     Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «Яна 

Булякская ООШ», служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее 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. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее 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. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 
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Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

     Формами повышения квалификации могут быть, 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. 

     Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мо-

тивации к обучению и по-

знанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отра-

жающие их индивидуально-

личностные позиции, социаль-

ные компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской идентич-

ности 

 

Достижение обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу уме-
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ния учиться, и межпред-

метными понятиями 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного пред-

мета опыт специфической для 

данной предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его преоб-

разованию и применению, а 

также система основополага-

ющих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира 

 

 

     Показатели и индикаторы разрабатываются МБОУ «Яна Булякская ООШ» на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии 

со спецификой основной образовательной программы школы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке 

качества деятельности педагогических работников может учитываться востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии Стандарта общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта.  

     Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта.  

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 методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

Стандарта.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения Стандарта.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы.  
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6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации 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, резолюций и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
     Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования  
     Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  

     Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

     Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку одарённых детей.  

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
     Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Яна Булякская ООШ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  
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     Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «Яна Булякская ООШ» услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

     Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году.  

      Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год:  
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов.  

     В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

     Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения.  

     Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений:  

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) 

и образовательного учреждения.  

     В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников.  

     Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных актах школы и (или) в коллективных договорах. В локальных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

     В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления.  

     Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школа:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
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     Материально-техническая база школа приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

     Для этого школа разрабатывает перечни оснащения и оборудования.  

     Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении.  

     В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудована:  

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранным языком;  

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

• помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовым залом;  

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём;  

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  

     Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.  

     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 
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оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.  

     Состав комплекта формируетсяс учётом:  

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• 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 образовательного процесса;  

• 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 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;  

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение;  

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  

– 10 кабинетов;  

-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством – 1 кабинет;  

и учебной и внеурочной деятельности лаборатории - 3 шт. и 

мастерские – 1шт.  

-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда.  

– 1 шт.  

- 1 шт., спортивные площадки – 1 шт;  

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов – 1шт.;  

рдероб, санузлы, места личной гигиены;  

     Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществлена в соответствии с требованиями ФГОС. На основе СанПиН 

оценено наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 

образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся), площадь, инсоляция, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  
     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.  

Основными элементами ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

     Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

     Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы.  

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ.  

     Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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 видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- 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 обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
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цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 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 в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

     Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

▪ соответствовать требованиям ФГОС;  

▪ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

▪ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

▪учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

▪ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

     Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать:  

▪ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов;  

▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательной организации;  
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▪ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

▪ систему мониторинга и оценки условий.  

     Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

▪ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

▪ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;  

▪ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

▪ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 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).  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей реализацию ФГОС  

Август  

2  Определение оптимальной для реализации модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся  

Май  

3  Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждой четверти 

В течение года  

4  Проведение инструктивно-методических совещаний 

и обучающих семинаров по вопросам реализации 

ФГОС для учителей начальных классов. 

В течение года (по плану 

работы ШМО)  

5  Организация участия различных категорий 

педагогических работников в муниципальных, 

республиканских семинарах по вопросам введения и 

реализации ФГОС  

В течение года  

6  Организация отчетности по реализации ФГОС  В течение года  

 

Заключение  
     Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов.  

     Критериями реализации программы являются:  

-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;  

-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;  

-высокий социальный статус школы.  

     В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы:  

-компетентностный;  

-системный.  
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     Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

     Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

●достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

● становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Яна Булякская ООШ» (далее МБОУ 

«Яна Булякская ООШ») основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

● обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

● обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

● обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

532 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

545 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования 

545 

3.2.4 Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

548 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования 

548 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе  

условий 

550 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий 

551 



288 
 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации осуществляется в МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» посредством привлечения к выявлению личностных особенностей учащихся; 

● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений осуществляется в 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» посредством создания развитой инфраструктуры 

внеурочной деятельности, которая позволяет реализовать основные направления развития 

личности, формирование личностных и метапредметных результатов освоения ООП ООО. 

● взаимодействие МБОУ «Яна Булякская ООШ» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности осуществляется в МБОУ 

«Яна Булякская ООШ» посредством: 

1. Внеурочной деятельности в форме проектной и исследовательской деятельностей. 

2. Через олимпиадное движение. 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада посредством 

1. Школьного отряда профилактики правонарушений (ОППН). 

2. Работа родительского комитета школы. 

3. Организация совместных мероприятий «День Матери», «Декада инвалидов», дни 

здоровья. 

● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

● социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничество с предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы 

реализуется в МБОУ «Яна Булякская ООШ» посредством выявления приоритетных 

способностей учащихся с привлечением специалистов ссузов, вузов, районного Центра 

занятости и посещений крупных предприятий района и города. 

      Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности реализуется в МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

посредством программы воспитания экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни «Образование и здоровье» (совместно с Тукаевской ЦРБ). 

     Школа осуществляет сотрудничество с другими школами, учреждениями спорта, 

дополнительного образования по вопросам содействия здоровью. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

     Методологической основой ФГОС 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; 
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● формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

● ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

● учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

     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 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

●с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

● с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

● с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

● с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

     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.  
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     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.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Яна Булякская СОШ» представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

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

воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  
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1.2.2. Структура планируемых результатов  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к предметным областям: 

«Русский язык и литература» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные предметы «Русский язык», «Литература»),  

«Родной язык и литература» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные предметы «Родной язык», «Родная литература»),  

«Иностранные языки» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577) (учебные 

предметы английский язык);  

«Общественно-научные предметы» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577) 

(учебные предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»);  

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»: (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577); 

«Естественнонаучные предметы» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577); 

(учебные предметы «Физика», «Биология», «Химия»);  

«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»); «Технология» 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577); (учебный предмет «Технология»);  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577); (учебные предметы «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»).  

     Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся.  

     Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения.  
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     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 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.  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность 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. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 



293 
 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 



294 
 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

     Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

     Межпредметные понятия Условием формирования межпредметных понятий, 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 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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. 

     Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

     В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  



296 
 

  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

  выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;  

  выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

  выделять явление из общего ряда других явлений;  

  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 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);  
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  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

  строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

  анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

  резюмировать главную идею текста;  

  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

  критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

  определять свое отношение к природной среде;  

  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

  прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
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  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

  определять возможные роли в совместной деятельности;  

  играть определенную роль в совместной деятельности;  

  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

  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;  
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  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

  использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

1.2.5. Предметные результаты  

1.2.5.1. Русский язык  

Предметными результатами освоения выпускниками МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

программы по русскому языку при получении основного общего образования 

являются:  
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли языка в жизни 

человека и общества;  

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) 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;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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9) осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Основные сведения о языке и речи 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Язык и речь. Речевая деятельность. Речевое общение. 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств. 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Синтаксис и пунктуация 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

•применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Слово и его значение. Лексика. 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение) 
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• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Морфология. Орфография. 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Основные с ведения о языке и речи 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Язык и речь. Речевая деятельность. Речевое общение. 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Текст. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе, 

дискуссии), официально – деловые тексты (деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств 

Синтаксис и пунктуация 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и 

оценивать их;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Слово и его значение. Лексика  
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики фразеологии в публицистической 

и художественной речи оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
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фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование. Орфография.  
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты.  

Морфология. Орфография.  
• анализировать синонимические средства морфологии;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным 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  

 проводить морфологический анализ слова;  
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 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.  

Речь и речевое общение  

 различать и использовать виды монолога (повествование, описание, рассуждение); 

сочетать разные виды монолога в ситуациях формального и неформального общения;  

 различать и использовать этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, сочетать разные виды  

 диалога в ситуациях формального и неформального общения;  

 нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения.  

Чтение  

 публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана (в устной и письменной форме);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

видов чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками, электронными 

образовательными ресурсами Интернета;  

 осуществлять анализ информации, извлечённой из различных источников, 

представлять и передавать её с учётом заданных условий общения. представлять и 

передавать её с учётом заданных условий общения. 

Говорение  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
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Письмо  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, неофициальное письмо, отзыв, расписка, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Текст  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста.  

Функциональные разновидности языка  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Общие сведения о языке  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  



305 
 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

 

Синтаксис  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Язык и культура  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
•   анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации  
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общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

•  опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

                Речь и речевое общение  
•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

                Речевая деятельность.  

•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

                Чтение  
•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

Говорение  
•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат;  

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата.  

Письмо  
•  писать рефераты;  

•  составлять, конспекты;  

•  писать объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств.  
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Функциональные разновидности языка  
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология  
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  
• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  
• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
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Правописание: орфография и пунктуация  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  
•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка;  

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  

 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
•  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета;  

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

• использовать знание алфавита при поиске информации;  

•  различать значимые и незначимые единицы языка;  

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным 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, 

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); 
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•  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. 

Речь и речевое общение 

•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность. Аудирование 

•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме. 

Чтение 

•  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

•  использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  
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• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Текст  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Функциональные разновидности языка  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Общие сведения о языке  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
• проводить фонетический анализ слова;  

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 
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•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

•  переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

Язык и культура  
•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

•  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  
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Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
•  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, рефераты, очерки, доверенности 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.  

Речь и речевое общение  
•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать;  

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность. Аудирование  
•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение  
•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

Говорение  
•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),  

o социально-культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с 

докладом; публично защищать проект, реферат; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 
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•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

•  владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

•  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•  использовать знание алфавита при поиске информации; 

•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным 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, 

междометия;  
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•  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.  

Речь и речевое общение  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Речевая деятельность. Аудирование  
•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме.  

Чтение  
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и  

• воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

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

устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Говорение  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
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содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой  

• доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Текст  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Функциональные разновидности языка  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

•  проводить фонетический анализ слова; 

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
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•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

•  переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 

•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

•  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

•  опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

•  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

•  применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

•  опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

•  соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

•  объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 
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•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

•  анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

•  общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

•  опознавать различные выразительные средства языка; 

•  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Речь и речевое общение 

•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; -выступать перед аудиторией с докладом; 

публично защищать проект, реферат; 
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•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова.  

Лексикология и фразеология  
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  
• анализировать синонимические средства морфологии;  
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• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  
• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира.  

 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

•  адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

•  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

•  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•  использовать знание алфавита при поиске информации; 

•  различать значимые и незначимые единицы языка; 

•  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным 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; 
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•  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, 

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. 

Речь и речевое общение 

•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Речевая деятельность. Аудирование  
•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

•  понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме.  

Чтение  
•  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

•  использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
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•  отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Говорение  
•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре);  

•  обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

•  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  
•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию.  

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста.  

Функциональные разновидности языка  
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Общие сведения о языке  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка;  
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• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и  

• переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 
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• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

• общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•  участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

•  использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

•  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Речь и речевое общение 

•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 
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Говорение 
•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

•  создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

• разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
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•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса; 

•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.2. 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; 

•  восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
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картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

     В результате освоения программы по литературе при получении основного  общего 

образования у учеников МБОУ «Яна Булякская ООШ» будут сформированы наиболее 

важные предметные умения (в скобках указаны классы, когда эти умения активно 

формируются; в этих классах проводится контроль сформированности этих умений): 

•  определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

•  владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

•  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

•  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

•  объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

•  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.);  

•  выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 

уровне);  

•  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

•  представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);  

•  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

•  выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

•  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

• произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению 

(5-9 класс);  

•  ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

 

Предметными результатами освоения курса литературы выпускниками МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» при получении основного общего образования также являются:  

• в познавательной сфере:  
- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- 

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
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нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

• в ценностно-ориентационной сфере:  
- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; - 

формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

• в коммуникативной сфере: 
- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• в эстетической сфере: 
- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; эстетического 

восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

     При планировании предметных результатов освоения программы учитывалось, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

     При оценке предметных результатов обучения литературе 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). 



329 
 

      Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: -выразительно 

прочтите следующий фрагмент; -определите, какие события в произведении являются 

центральными; -определите, где и когда происходят описываемые события; 

-опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

-выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п. 

     II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

      У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

     К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и 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 
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целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

     Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• -выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и 

т. п. -определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; -

определите позицию автора и способы ее выражения; -проинтерпретируйте выбранный 

фрагмент произведения; -объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

• -озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); -напишите сочинение-интерпретацию; -напишите рецензию на произведение, не 

изучавшееся на уроках литературы. 

     Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами). 

     Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это положение 

учитывается при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к 

обучению, а также при проверке качества его результатов. 

     Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

• Планируемые результаты изучения учебного курса «Литература» на уровне 

основного общего образования 

     По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

    Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Устное народное творчество 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

• национального характера своего народа в героях народных сказок; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

•  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•  выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

•  пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы; 

•  выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; 

•  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Устное народное творчество 

•  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

•  рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

•  сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Устное народное творчество 

•  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

•  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•  выявлять в произведениях малых жанров характерные художественные приемы и на этой 

основе определять их жанровую разновидность. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

• литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

•  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое отношение к прочитанному; 

• 
различных  форматах;  

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах.  

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Устное народное творчество  
•  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

•  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Устное народное творчество  
•  видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

•  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

•  выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

•  пересказывать былины, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приемы;  

•  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

•  различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

•  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

•  видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

•  интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

•  выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

•  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями.  

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Устное народное творчество  
• 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;  
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•  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

•  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

•  сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера;  

•  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

•  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

• Устное народное творчество  
•  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст;  

•  различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приемам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

•  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере;  

•  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

•  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

•  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

•  выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

•  интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

•  выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

•  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
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•  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

•  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;  

•  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

•  работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Устное народное творчество  
•  сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов);  

•  рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

•  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

•  адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

•  интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  

•  выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

•  выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

•  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями;  

•  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя свое отношение к прочитанному;  
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•  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

•  работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее 

обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их;  

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

•  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа;  

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее.  

 

1.2.5.3 Родной язык (татарский) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Результатом освоения учебного курса по татарскому языку (5-9 классы) являются  

Личностные результаты:  

 понимание татарского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей татарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности татарского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту татарского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты:  

 владение всеми видами речевой деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости;  

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

  владение разными видами монолога и диалога;  

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного татарского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

3) Предметные результаты:  

  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;  

  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; 
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 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 

1.2.5.4.Родная литература (татарская) 

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, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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.  

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)  
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

5 класс  

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.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• брать и давать интервью;  

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.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  
•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

•  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

•  кратко излагать в письменном виде результаты 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;  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

•  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:  

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 аффиксам;  

•  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:  
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•  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 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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous.  

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can,should  

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.  
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6 класс  

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.  

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;  
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• 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, личные письма с опорой на образец, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

• членить предложение на смысловые группы;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

• 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 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.);    

• 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;  
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•  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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect;  

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

•  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 предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом 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 конструкции с глаголами на -ing: tolove/hate 

doingsomething; Stoptalking;  

•  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 модальные глаголы need, shall, might, would;  

 

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:  
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•  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.  

 

7 класс  

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;  

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; 

•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;  

 

•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  
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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: 
•комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

•кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.);  

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

•воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

•читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале;  

•выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
•устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

•восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  
•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;  
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•составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

•кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

•писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
•правильно писать изученные слова;  

•правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

•расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

•соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

•различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

•членить предложение на смысловые группы;  

•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

•различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
•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;  
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•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.);  

•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;  
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

• 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:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; 

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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

• 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 

FutureSimplePassive, 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:  
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• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

8 класс  

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.  

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;  
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•  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:  

 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;  
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 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.);  

•  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:  
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•  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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect;  

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

•  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:  
•  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзомsince; 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  
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•  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 

FutureSimplePassive, 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.  

9 класс  

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);  
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•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

•  комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  
•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  
•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде;  

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 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 
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запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
•  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;  
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•  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.);  

•  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;  
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•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/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: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и 

PastContinuous, PresentPerfect;  

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;  

•  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:  
•  распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзомsince; 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: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  

•  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 

FutureSimplePassive, 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.  
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Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  
•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий 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.  

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:  
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• - 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:  
• - сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.  

 

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;  



362 
 

• - 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;  

• - 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 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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками;  

• - имена существительные при помощи суффиксов -ung; -keit; -heit; -um; -or; -schaft;- ik; 

-e;  

• - ler; -ie;  

• - имена прилагательные с суффиксами: -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar;  

• - имена существительные, имена прилагательные c префиксом un; префиксами 

существительных и глаголов vor-; mit-;  

• - словосложение;  

• - конверсия (переход одной части речи в другую) существительные от прилагательных 

( das Grün); существительные от глаголов (das Lernen); 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 суффиксам и префиксам;  

• - распознавать и употреблять в речи различные средства логической связи в тексте для 

обеспечения его целостности (zuerst, dann);  

• - использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, с 

основным иностранным (английским) 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, 
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специальный, альтернативный вопрос), 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;  

• - различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточные 

времени и условные);  

• - сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с 

инфинитивным оборотом um…zu.  

• - использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da;  

• - различать в тексте и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные предложения;  

• - использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

• - различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом haben (sein);  

• - 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;  

• - использовать существительные и прилагательные в соответствующих падежах в 

речи;  

• - распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• - распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I.  

• - распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения временных форм пассивного залога;  

• - распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (man kann, 

man muss, man soll, man darf, man kann nicht);  

• - распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• - систематизировать склонение существительных и прилагательных;  

• - определять значение омонимичных явлений6 предлогов и союзов zu, als,wenn,  

• - узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt, употреблять его в речи;  

• - различать употребление предлогов с Dativ, Akkusativ;  

• - образовывать три основные формы слабых и сильных глаголов;  

• - использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов;  

• - переводить (выборочно)предложения с инфинитивными группами;  

 

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;  
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• - находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  
• - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• - использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; - 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Математика  

   Выпускник научится в 5 классе (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, обыкновенная дробь, 

смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
- 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 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, 
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угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе (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, обыкновенная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, 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 дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 
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- 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- 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. 

6 класс 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

− задавать множества перечислением их элементов; 

− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 
- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
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- 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 

− описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
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науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе (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; 

- 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 
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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. 

- 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. 

 

 7 класс 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

ЧИСЛА (Действительные числа) 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
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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. 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения. 

- проверять справедливость числовых равенств. 

- решать системы несложных линейных уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

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. 
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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; 

− 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). 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

Числа 

− Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

− выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

− представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

− находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
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− записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

− Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени ; 

− выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

− выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

− выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную 

степень; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

− выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

− выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

-  Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

-  решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

 - решать линейные уравнения с параметрами; 

 - решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 - решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений 

при решении задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 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 задач 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. 

История математики 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

− использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

8класс 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях: 

 

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 
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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;  

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. 

 

Уравнения. 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

− проверять справедливость числовых равенств; 

 

− решать системы несложных линейных уравнений; 

− проверять, является ли данное число решением уравнения; 

− решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 
других учебных предметах.  

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; 

− 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).  
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Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и   углубленном уровнях.  
Функции 

− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида:  y  a  x 
k
 b ;  

− составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 
прямой;  

− исследовать функцию по ее графику; 

− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам;  

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 
предметов  

Уравнения и неравенства  

− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств);  

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения;  

− решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x   a ,  f x   g x 

− решать уравнения вида x 
n
  a; 

−  решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых числах.   

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 



376 
 

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  
 

9 класс 

Выпускник научится в 9классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

 Уравнения и неравенства 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

− проверять справедливость числовых  неравенств; 

− решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

− решать системы несложных линейных  неравенств; 

− проверять, является ли данное число решением неравенства; 

− изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Основные понятия. Числовые 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; 

 

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. 

Числовые последовательности 

− 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. 

 

Текстовые задачи 
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− 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; 

− 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). 

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.  
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 
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задач;  
- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях. 

Уравнения и неравенства  

− Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 

− решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x   a ,  f x   g x 

− решать уравнения вида x 
n
 a ;  

− решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

− использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;  

− решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

− решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

− решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых числах.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов;  

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов;  

− выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи;  

− уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

− Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, четность/нечетность функции; 

- строить гфики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 
вида;   
- на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) 

для построения графиков функций у af kx  b   c; 

− составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

− исследовать функцию по ее графику; 
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− находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

− оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

− использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

− Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

− использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

− различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

− анализировать затруднения при решении задач; 

− выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

− интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях;  

− исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 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 задач 

указанных типов; 

− владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

− решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

− решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
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тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

− решать несложные задачи по математической статистике; 

− овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с 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. 

 

Статистика и теория вероятностей 

− Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

− извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

− составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

− оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

− применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

− оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

− представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

− решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений;  

− определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 

− оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

История математики 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России. 

 

Методы математики 

− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
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опровержение; 

 

− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

− использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

7 класс 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

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.  
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.  
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.  
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Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и   углубленном уровнях. 

Геометрические фигуры 
-  Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических         

фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин.  
Отношения 
- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция;  
Геометрические построения 
- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  
- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
- изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных 

инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

8 класс 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

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.  

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. 
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Методы математики 
- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях. 

Геометрические фигуры 
- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников).  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин.  
Отношения  
- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  
- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления  
- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами.  
- Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 
- оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема,  
-вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников); 
- вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для 
вычислений в более сложных случаях, 
- проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− проводить вычисления на местности;  

− применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 
- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 - изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
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- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
Преобразования  
- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

 

9 класс 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Векторы и координаты на плоскости 
- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

- 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.  
Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях. 

Отношения  

− Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  

− применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

− характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  
Измерения и вычисления 
- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами;  
- применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 
-  оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 
-  вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников); 
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-  вычислять расстояния между фигурами,  
-применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, - 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

− проводить простые вычисления на объемных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

 

Геометрические построения 
- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем 

и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;  
- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

− оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  
Преобразования  
- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 
применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в 
реальных ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  
Векторы и координаты на плоскости  
- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора;  

-выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число),  

-вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, -выполнять разложение вектора на составляющие, 

- применять полученные знания в физике,  

-пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, -использовать уравнения фигур для решения задач; 

 -применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам. 

История математики 

− Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

− понимать роль математики в развитии России.  
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Методы математики 

− Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

− выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

− использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства; применять простейшие 
программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач. 

1.2.5.8. Информатика  

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

-различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация,   информационный процесс; 

-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,  связанных  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 

 

Математические основы информатики 
-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; 

-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

-записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

-переводить заданное натуральное  число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  

двоичной  в  десятичную; 

- сравнивать числа  в  двоичной записи; 

- складывать и вычитать числа,  записанные в двоичной системе счисления; 

 

Использование программных систем и сервисов 
-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; 

-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными  
для работы с различными видами программных систем (файловые

 менеджеры, текстовые редакторы);   
-различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);   
-познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 
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-узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 
   

Выпускник  получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  
- осознанно подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

  
Математические основы информатики 

- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами.   
-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. 
 
Использование программных систем и сервисов  
-узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  
-практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, и др.);   
-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; 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

-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 

 

Математические основы информатики 
-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от  

них;  

- использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать время 

передачи данных; 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  
-оперировать понятиями,связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу  связи, пропускная способность канала 

связи);  
-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  
-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 
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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» 

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). 

 

Использование программных систем и сервисов 
-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;  

-навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работыс 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. 

Выпускник  получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

- осознанно подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики   
-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 
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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. 
  
Использование программных систем и сервисов  
-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;  
Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

-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.   
Математические основы информатики  
-описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные  
от  них;  использовать  термины,  описывающие  скорость  передачи  данных,  оценивать 
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время передачи данных; 

-кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 

-оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу  связи, пропускная способность канала 

связи);  
-определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  
-определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода;  
-записывать в двоичной  системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное  число  из  десятичной  записи  в  двоичную  и  из  двоичной  в  

десятичную;  
-сравнивать числа  в  двоичной записи; складывать и вычитать числа,  записанные  в 

двоичной системе счисления;  
-записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

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). 

Алгоритмы и элементы программирования   
-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 языке 

программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы);  
-составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на 

компьютере;  
-использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  
-анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений;  
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-использовать логические значения, операции и выражения с ними;  
-записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 
  

Использование программных систем и сервисов  
-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. 
  
-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. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

- осознанно подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  
- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  
Математические основы информатики   
-познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием;  

-узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 
 
-познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах;  

-познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 
 
-ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

-узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 
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информации. 

Алгоритмы и элементы программирования   
-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  
-узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  
-практиковаться в использовании основных видов прикладногопрограммного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  
-познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире;  
-познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  
-познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

-узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты;  
-узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  
-получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  
-познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
-получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. История России. Всеобщая история.  
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

•  целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли России в мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

•  способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

•  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

•  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  
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•  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.  

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира в 5 классе включают в себя:  
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;  

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки 

для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;  

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем 

мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;  

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»  

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;  

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования;  

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные 

источники информации;  

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 

явлениями и процессами;  

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране;  

Освоение 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;  
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 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.  

Выпускник научится в 5 классе:  
•  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 в 5 классе:  
•  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.  

Предметные результаты изучения истории России и Всеобщей истории в 6 классе 

включают в себя:  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

•  установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

•  составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

•  определение и использование исторических понятий и терминов;  

•  овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;  

•  использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

•  использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств, местах важнейших событий;  

•  изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;  

•  описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

•  понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на 

жизнь человека;  
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•  высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

•  описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей;  

•  поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

•  анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), 

публицистических произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории 

Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея 

Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия 

Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; 

политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в 

конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период.  

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;  
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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.  

Предметные результаты изучения истории России и Всеобщей истории в 7 классе 

включают в себя: 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

 установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

 применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории;  

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;  

 использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

 использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и 

государств;  

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;  

 высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных 

славян и их соседей;  

 описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей;  

 поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого;  

 анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;  

 использование приёмов исторического анализа;  

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;  

 оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности 

исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;  

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности;  
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 поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

 личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси;  

 уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России.  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

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.  

Предметные результаты изучения истории России и Всеобщей истории в 8 классе 

включают в себя:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;  
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 

и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

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. 

Предметные результаты изучения истории России и Всеобщей истории в 9 классе 

предполагают, что у учащегося сформированы:  
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Выпускник научится:  
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов 

по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  
- читать историческую карту с опорой на легенду;  

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  
- рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  
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- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  
- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

- соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  
- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры).  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Выпускник получит возможность научиться:  
1. Умение объяснять разнообразие современного мира.  

• Добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, полученную 

из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).  

• Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и объяснять 

выбранное деление.  

• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, информационное 

общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  

2. Умение рассматривать общественные процессы в развитии.  

• Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического индустриального 

общества, социалистических преобразований в нашей стране и их последствия, развитие 

системы международных отношений в Новейшее время.  

• Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего времени.  

3. Нравственное самоопределение.  

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 

ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей во времена 

реформ, революций, мировых войн Новейшего времени.  

4. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям деятелей 

всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите своей Родины, 

изменению общественных порядков.  

• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого. 

Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства (аргументы), факты, 

гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, выдвигать контраргументы и 

перефразировать мысль. Уметь взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с 

людьми.  

• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 

отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.      
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1.2.5.10. Обществознание  

6 класс  

Человек. Деятельность человека  

•использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

•характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

•в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

•характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

•приводить примеры основных видов деятельности человека; 

•выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

•оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

•оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

•использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

•моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Cоциальные нормы. 

Выпускник научится: 

-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; 

-раскрывать сущность процесса социализации личности; 

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. 

Социальная сфера 

 Выпускник научится: 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

-раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 
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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; 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

Гражданин и государство 

 Выпускник научится: 

•характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

•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. 

                                                          7 класс 

Социальные нормы 

Выпускник  научится: 

•раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

•различать отдельные виды социальных норм; 

•характеризовать основные нормы морали; 

•критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

•раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

•характеризовать специфику норм права; 

•сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

•раскрывать сущность процесса социализации личности; 

•объяснять причины отклоняющегося поведения; 

•описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

•оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Основы российского законодательства 

Выпускник  научится: 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
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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. 

Гражданин и государство 

Выпускник  научится: 

•раскрывать достижения российского народа; 

•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. 

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 функции денег и их роль в экономике; 

•раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

•анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

•формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

•раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

•характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

•использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

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. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
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в различных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

•приводить примеры основных видов деятельности человека; 

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; 

 

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. 

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; 
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•формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

•раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

•характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

•использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

•обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

•выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

•анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

•решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

•грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

•сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

•описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

•объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

•характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

•выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

•приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

•описывать основные социальные роли подростка; 

•конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

•характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

•объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

•характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

•раскрывать основные роли членов семьи;  

•характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

•выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

•выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

•выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

•формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

•использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

•находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 
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Социальные нормы 

Выпускник    научится: 

•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; 

•сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

•раскрывать сущность процесса социализации личности; 

•объяснять причины отклоняющегося поведения; 

•описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

•оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

•характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

•описывать явления духовной культуры; 

•объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

•оценивать роль образования в современном обществе; 

•различать уровни общего образования в России; 

•находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

•описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

•объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

•учитывать общественные потребности при выборе направления своей 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. 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

•объяснять роль политики в жизни общества; 

•различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

•давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

•различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

•раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

•называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

•характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

•соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 
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Гражданин и государство 

Выпускник    научится: 

•характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их   полномочия и компетенцию; 

•объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

•раскрывать достижения российского народа; 

•объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

•называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

•осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

•характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник   получит возможность научиться: 

•аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

•использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник   научится: 

•характеризовать систему российского законодательства; 

•раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

•характеризовать гражданские правоотношения; 

•раскрывать смысл права на труд; 

•объяснять роль трудового договора; 

•разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

•характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

•характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

•конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

•характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

•раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

•анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

•исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

•находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

•оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

•осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

1.2.5.11. География  

Предметные результаты:  
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;  
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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 в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  
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 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;  

•  описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

•  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

•  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;  

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
•  создавать простейшие географические карты различного содержания;  

•  моделировать географические объекты и явления;  

•  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

•  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

•  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

•  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

•  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

•  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

•  наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
•  выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

•  ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

•  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 
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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;  

•  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;  

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

•  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

•  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;  

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

• 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;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, республики);  

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

• 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;  

•  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;  

•  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

•  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;  

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
•  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;  

•  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

•  показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
•  выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

•  ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

•  представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

•  использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

•  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  
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•  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;  

•  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, 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;  
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 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;  

 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 в 8 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания  

в  научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

• давать характеристику климата своей области (края, республики);  

• 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;  
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• 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.  

 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач;  

 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;  
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни;  

•  различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов;  

•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

•  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

•  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

•  различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения;  

•  использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом  

•  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;  

•  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;  
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•  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
•  создавать простейшие географические карты различного содержания;  

•  моделировать географические объекты и явления;  

•  работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации;  

•  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

•  ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

•  использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

•  приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

•  воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания  

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

•  составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

•  сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

•  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами;  

•  оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

•  давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности;  

•  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

•  давать характеристику климата своей области (края, республики);  

•  показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты;  

•  выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

•  оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

•  объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов  

России; 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

1.2.5.12. Физика  

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 
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- 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. 

- 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. 

- 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; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, 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: принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полеченного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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- 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 

- 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. 

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 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. 

 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. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Тепловые явления 

- 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. 

Электрические и магнитные явления 
- 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, 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, при описании верно трактовать 
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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, 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 в 8 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях 

Тепловые явления 
-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. 

Электромагнитные явления 

-использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

-различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств 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. 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
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использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

-проводить прямые измерения физических величин: радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 
-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, 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, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

-решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука) 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 полеченного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

-распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электромагнитная индукция, действие 
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магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны. 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: 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. 

-приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

-решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света): 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. 

Квантовые явления 
-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. 

 

Элементы астрономии 

-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 в 9 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Квантовые явления 
-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. 

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 
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звезды с ее температурой; 

-различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

1.2.5.13. Химия  

Выпускник научится в 8 классе:  
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии;  

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;  

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; • различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую;  

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида;  

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые);  

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
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• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных ионов  

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

• составлять формулы веществ по их названиям;  

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных;  

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе:  
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  
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• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям;  

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль;  

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение.  

Выпускник научится в 9 классе:  

 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»,  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  

 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов 

или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  
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 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;  

 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 в 9 классе:  

 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;  
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 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов;  

  выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

•  использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

•  объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

•  критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации;  

•  осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека;  

•  создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

•  понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

1.2.5.14. Биология  

Выпускник научится в 5 классе  
1. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

2. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

3. роль различных организмов в жизни человека;  

4. выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

5. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

6. сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

7. делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

8. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

9. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

10. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе  
1. 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;  

2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

3. 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);  

4. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  
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5. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

6. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

7. 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.  

Выпускник научится в 6 классе  
1. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

2. аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

3. аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

4. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

5. роль различных организмов в жизни человека;  

6. объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

7. выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

8. сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

9. 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;  

10. знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

11. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

12. описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

13. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе  
1. 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;  

2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

3. использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных;  

4. работы с определителями растений;  

5. 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);  

6. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  

7. выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  
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8. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

9. 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.  

 

Выпускник научится в 7 классе  
1. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

2. аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

3. аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов, 

бактерий;  

4. осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

5. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

6. объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений,  

7. животных на примерах сопоставления биологических объектов; раскрывать сущность 

приспособленности организмов к среде обитания;  

8. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

9. сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

10. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

11. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

12. знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

13. анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

14. описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

15. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе 

 

1. 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;  

2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее.  

3. 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;  

4. 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);  

5. осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
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6. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

7. 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.  

Выпускник научится в 8 классе  
1. выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека;  

2. аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными;  

3. аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

4. аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

5. объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов;  

6. выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

7. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов;  

8. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

9. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  

10. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

11. знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

12. анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

13. описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

14. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе  
1. объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

2. 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;  

3. ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

4. находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

5. 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.  
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6. создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

7. 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.  

Выпускник научится в 9 классе  
1. выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

2. аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей  

среды;  

3. аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

4. осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

5. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы;  

6. объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования;  

7. объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

8. различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

9. сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

10. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

11. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

12. знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

13. описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

14. находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

15. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе  
1. понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

2. 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;  

3. 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;  

4. 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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5. создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

6. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.15. Изобразительное искусство  

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Древние корни в народном искусстве.  
- оперировать на базовом уровне понятиями: конструкция, декор, убранство, обряд.  

- 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 эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении;  

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне);  

Связь времён и народов.  
- оперировать понятиями: Гжель Хохлома. Городецкая роспись. Жостово. Щепа.  

- 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.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

Декор – человек, общество, время.  
- оперировать понятиями: украшение, герб, эмблема.  

- выполнять эскизы украшений;  

- создавать свой герб и эмблему своей семьи.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства.  

Декоративное искусство в современном мире.  
- оперировать понятиями: современное выставочное искусство;  

- 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.  



434 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- владеть основами современного выставочного искусства..  

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе, для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Древние образцы в народном искусстве.  
- оперировать на базовом уровне понятиями: Внутренний мир, народный быт.  

- выполнять элементы русская народной вышивки.  

- изображать убранство русской избы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.);  

Связь времён и народов.  
- оперировать понятиями: роспись, тиснение, резьба.  

- создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

- выполнять фрагменты гжельской, хохломской и городецкой росписи.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки).  

Декор – человек, общество, время.  
- оперировать понятиями: герб, эмблема, украшение;  

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов;  

Декоративное искусство в современном мире.  
- оперировать понятиями: мастер, выставочное искусство;  

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами.  

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка.  
- оперировать на базовом уровне понятиями: семья пространственных искусств;  

- добиваться тональных и цветовых традиций при передаче объёма;  

- передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний линейной 

и воздушной перспективы;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- оформлять выставки работ своего класса.  

Мир наших вещей. Натюрморт.  
-оперировать понятиями: рисунок с натуры, натюрморт;  

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом;  

- передавать при изображении предмета пропорции и характер формы.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом; 

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве.  

- оперировать понятиями: автопортрет, пропорции, цвет, тон;  

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над портретом;  

- научиться определять понятие автопортрет;  

- сравнивать объекты;  

- определять цвет и тона в живописном портрете.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- передавать при изображении головы человека ( на плоскости и в объёме) пропорции,  

характер черт, выражение лица.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве:  
- оперировать понятиями: пейзаж, пространство, жанр;  

- выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над пейзажем;  

- определять термин жанр и его виды;  

- изображать глубину в картине;  

- определять характер цветовых отношений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- сравнивать объекты и определять термин тематическая картина и её виды;  

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка.  
- оперировать на базовом уровне понятиями: портрет, графика, живопись;  

- пользоваться различными графическими и живописными техниками;  

- анализировать произведения искусства в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, проявляя 

самостоятельность мышления;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- творчески включаться в индивидуальную и коллективную работу, участвовать в 

обсуждении работ учащихся.  

Мир наших вещей. Натюрморт.  
-оперировать понятиями: свет, характер, формы;  

- анализировать работы известных мастеров натюрморта.  

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания.  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве.  

-оперировать понятиями: художественная техника, портретный жанр;  

- осваивать навыки применения живописной фактуры;  

- определять индивидуальность произведений в портретном жанре;  

- сравнивать объекты;  

- определять цвет и тона в живописном портрете.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- самостоятельно выбирать и использовать художественную технику.  

Человек и пространство в изобразительном искусстве:  
-оперировать понятиями: линейная и воздушная перспектива, многомерное пространство;  

- устанавливать аналогии и использовать их в решении практической задачи;  

- использовать закономерности многомерного пространства при решении творческой задачи;  

- применять на практике знание правил линейной и воздушной перспективы;  

- устанавливать аналогии для понимания закономерностей при создании эпических и 

романтических пейзажей;  

- организовывать перспективу в картинной плоскости.  

- сравнивать картины по заданным критериям; 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Художник – дизайн – архитектура.  
- оперировать на базовом уровне понятиями: гармония, контраст, композиция;  

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна;  

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  
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- понимать сочетание различных объемов в здании;  

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох.  

В мире вещей и зданий.  
- оперировать понятиями: объект, пространство, конструкция, форма, материал;  

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды;  

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху;  

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.;  

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

Город и человек.  
- оперировать понятиями: городской дизайн, природа и архитектура, архитектурно-

ландшафтное пространство;  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- 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.  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  
- оперировать понятиями: композиционно-конструктивные принципы;  

- 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;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях  

Художник – дизайн - архитектура  
- оперировать на базовом уровне понятиями: буква, строка, текст, искусство шрифта; 

- 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..  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

В мире вещей и зданий.  
- оперировать понятиями: объект и пространство, понятие модуля, форма и материал;  
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- 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;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- 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;  

Город и человек.  
- оперировать понятиями: город сегодня и завтра;  

- 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;  

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина);  

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

Человек в зеркале дизайна и архитектуры.  
- оперировать понятиями: мой дом — мой образ жизни;  

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

1.2.5.16. Музыка  

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования)  

1. воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

2.ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

3.воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе:  

1. реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

2. организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

1. осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

 2.понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

культуры , выявление ассоциативных связей с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 
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разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах; 3. 

использование способов музыкально-художественного освоение мира во внеурочной 

(внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.  

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования)  

1. понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; понимать 

основной принцип построения и развития музыки;  

2. размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; понимать специфику перевоплощения народной 

музыки в произведениях композиторов;  

3.определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; определять 

основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; выявлять общее и особенное при сравнении 

музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;  

4.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.);определять тембры музыкальных инструментов; 

определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

5.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;  

6.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; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

анализировать творчество исполнителей авторской песни; 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;  

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе:  
1. 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;  

2. 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;  

3. исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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1. различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осмысление 

взаимодействия искусств как средства расширения представлений о содержании 

музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности;  

2. активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.  

3. использование способов музыкально-художественного освоение мира во внеурочной 

(внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.  

4. понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

культуры , выявление ассоциативных связей с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах;  

 

Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования) 1. иметь общее 

представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных 

событий в мире музыки; устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего 

народа, различным видам музыкально-творческой деятельности; понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, средств художественной выразительности;  

2. осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия; рассуждение о специфике музыки, 

особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и стилях музыкального 

искусства в целом;  

3. применение специальной терминологии для классификации различных явлений 

музыкальной культуры; постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и 

разных народов мира; расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-

творческой деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии;  

освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала.  

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе: 1. реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 2. организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
1. осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности;  

2.понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

культуры , выявление ассоциативных связей с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах;  

3. использование способов музыкально-художественного освоение мира во внеурочной 

(внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования.  

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования)  

1. 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;  

2. 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;  
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производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; понимать 

основной принцип построения и развития музыки;  

3. 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;  

4. 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;  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе: 

 1. 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;  

2. понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; определять специфику духовной музыки в 

эпоху Средневековья;  

3. 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;  

4. различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

1. осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности; 

2. понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

культуры, выявление ассоциативных связей с литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, 

разнообразных форм музицирования, участия в исследовательских проектах;  

3.  использование способов музыкально-художественного освоение мира во внеурочной 

(внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе самообразования. 

 

1.2.5.17.Технология 

Предметные результаты «Технология» (мальчики). 

Выпускник научится в 5  классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Технология обработки конструкционных материалов:  
- оперировать на базовом уровне понятиями: древесина,  пиломатериалы, древесные 

материалы. -  готовить рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины; 

-  соблюдать последовательность изготовление деталей из древесины; 

 -  выполнять разметку заготовок из древесины. 

- выполнять пиление заготовок из древесины.  

-  выполнять  строгание заготовок из древесины.  

-  выполнять  сверление заготовок из древесины. 

- выполнять  соединение деталей гвоздями и  соединение деталей шурупами (саморезами).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять графическое изображение деталей и изделий; 

Технологии машинной и ручной обработки металлов, искусственных материалов  
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- оперировать на базовом уровне  понятиями:  машины, механизмы, тонколистовой металл,  

проволока,  искусственные материалы; 

- готовить  рабочее место для ручной обработки металлов; 

- выполнять технологию изготовления изделий из металлов и искусственных материалов; 

-  выполнять правку заготовок из тонколистового металла и проволоки; 

- выполнять разметку заготовок из тонколистового металла и проволоки; 

- выполнять  резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов: 

- выполнять зачистку заготовок из тонколистового металла, проволоки и пластмасс: 

- выполнять гибку заготовок из тонколистового  металла и проволоки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии домашнего хозяйства. 

 - оперировать на базовом уровне  понятиями:  интерьер жилого помещения, эстетика и 

экология жилища.  

- выполнять уход за кухней, мебелью, одеждой, обувью. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять уход за жилым помещением. 

Технология исследовательской и опытнической деятельности.  

- оперировать на базовом уровне  понятиями: творческий проект. 

- выполнять поэтапно  проект; 

-  обосновывать тему проекта: 

-  разрабатывать  эскизы  деталей проекта. 

- защищать проект. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

-  выполнять  расчёт условной стоимости материалов.  

Выпускник получит возможность научиться в 5  классе,  для  обеспечения возможности 

успешного  продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Технология обработки конструкционных материалов:  
- оперировать понятиями: технология обработки, конструктивные материалы 

- размечать заготовки, читать чертежи;  

- знакомиться со столярными инструментами; 

- составлять технологические карты; 

- ознакомиться с правилами безопасного труда; 

- собирать готовые изделия. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- самостоятельно обрабатывать древесину и древесные материалы, работать различными 

деревообрабатывающими инструментами, соблюдая правильную технологическую 

последовательность обработки, требования и правила безопасной работы; 

Технологии машинной и ручной обработки металлов, искусственных материалов  

- оперировать  понятиями: машинная и ручная обработка металлов, искусственных 

материалов: - размечать заготовки, читать чертежи;  

- знакомиться с инструментами по металлу; 

- составлять технологические карты; 

- собирать готовые изделия.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- самостоятельно обрабатывать металл, работать различными инструментами по металлу, 

соблюдая правильную технологическую последовательность обработки, требования и правила 

безопасной работы; 

Технологии домашнего хозяйства. 

- оперировать  понятиями: интерьер, эстетика, экология жилища; 

- самостоятельно ухаживать за мебелью, одеждой, обувью. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять уборку  жилых помещений. 
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Технология исследовательской и опытнической деятельности.  

- оперировать  понятиями: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

опытническая деятельность: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений. 

- планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Выпускник научится в 6  классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: заготовка древесины, пороки древесины,  

свойства древесины; 

- выполнять чертежи деталей из древесины; 

- выполнять  сборочный чертеж; 

- составлять  технологическая карта – основной документ для изготовления деталей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять чертежи деталей из древесины; 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: 

- оперировать понятиями:  художественная обработка древесины;  

- различать виды резьбы по дереву и технологию их выполнения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять резьбу по дереву. 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  
- оперировать понятиями:   элементы машиноведения, составные части машин, свойства 

черных и цветных металлов,  свойства искусственных материалов, сортовой прокат.  

- выполнять чертежи деталей с помощью штангенциркуля.    

- выполнять резание металла и пластмасс слесарной ножовкой. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять чертежи деталей с помощью штангенциркуля.    

Технологии домашнего хозяйства  

- оперировать понятиями: штукатурные работы, оклейка стен, простейший ремонт. 

- выполнять закрепление настенных предметов; 

-  основам технологии штукатурных работ: 

-  основам технологии оклейки помещений обоями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять  простейший ремонт сантехнического оборудования.  

Творческий проект  

- оперировать понятиями: творческий проект 

- составлять  банк объектов для творческих проектов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- делать  портфолио   своих достижений. 

Выпускник получит возможность научиться в 6  классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов;  

- оперировать на базовом уровне понятиями: обработка древесины, древесные материалы; 

- выполнять технология соединения брусков из древесины;                                                                                                             

- выполнять технологию изготовления цилиндрических и конических деталей ручным 

инструментом.  

-  выполнять технологию  обработки древесины на токарном станке; 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять  технология окрашивания изделий из древесины красками и эмалями. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов: 

- оперировать понятиями художественная и прикладная обработка материалов:  

- знакомиться с инструментами для резьбы по дереву; 

- составлять технологические карты; 

- ознакомиться с правилами безопасного труда. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- размечать заготовки, читать чертежи;  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  
- оперировать понятиями:  ручная и машинная  обработка   металлов и искусственных 

материалов; 

-  выполнять рубку металла ; 

- выполнять  опиливание заготовок из металла и пластмассы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять отделку изделий из металла и пластмассы. 

Технологии домашнего хозяйства. 

 - оперировать понятиями:  ремонт в квартире: 

- работать с инструментами по штукатурке стен; 

- составлять технологические карты; 

- соблюдать правила безопасного труда 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять мелкий ремонт. 

Творческий проект.  

- оперировать понятиями: проектная деятельность, портфолио; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений. 

- планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- составлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Выпускник научится в 7  классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Технологии обработки конструкционных материалов.  

- оперировать на базовом уровне понятиями:  конструктивные материалы; 

- выполнять технологию нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах; 

- выполнять технологию получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы; 

-  выполнять художественное ручное тиснение по фольге; 

- выполнять чеканку; 

- выполнять точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали; 

- выполнять заточку и настройку дереворежущих инструментов; 

- выполнять резьбовые соединения; 

- выполнять визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - выполнять технологию изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). 

Технологии домашнего хозяйства. 

- оперировать понятиями: отделочные, малярные и плиточные работы; 

- выполнять технологию малярных работ; 

- различать виды ремонтно-отделочных работ; 

- выполнять технологию плиточных работ.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соблюдать правила безопасного труда. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

- оперировать понятиями: творческий проект, этапы проектирования и конструирования; 

- выполнять основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения.  

- применять ПК при проектировании;  

- создавать электронную  презентацию проектов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  рассчитывать экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Выпускник получит возможность научиться в 7  классе для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Технологии обработки конструкционных материалов.  

- оперировать на базовом уровне понятиями: конструкторская и технологическая 

документация; 

- выполнять  технологию шипового соединения деталей; 

- выполнять технологию соединения деталей шкантами и шурупами в нагель; 

-  соблюдать Правила безопасного труда; 

- выполнять  технологию обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины; 

- выполнять обработку вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности; 

- выполнять шлифовку и отделку изделий.  

- различать виды мозаики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соблюдать  Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной и металлом.  

Технологии домашнего хозяйства. 

- оперировать понятиями: технологии домашнего устройства; 

- различать виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов; 

- различать инструменты и приспособления, применяемые при отделочных работах; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соблюдать  Правила безопасного труда при выполнении отделочных работ. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности  

- оперировать понятиями  Государственные стандарты на типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД).; 

- выполнять основные технические и технологические задачи при проектировании изделия 

,возможные пути их решения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- защищать проектную работу. 

Выпускник научится в 8  классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

Семейная экономика. 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: семейный бюджет, накопления, сбережения, 

бизнес; 

- составлять семейный бюджет; 

- рассчитывать расходы на питание: 

- определять потребности семьи; 

- составлять доходную и расходную части бюджета. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- делать рекламу товара. 

Электротехнические работы  

- оперировать понятиями: вольтметр, амперметр, омметр, авометр, однофазный переменный 

ток, трехфазная система переменного тока, выпрямители переменного тока. 

- выполнять «Светильник с самодельными элементами».  

- пользоваться  бытовыми электроприборами. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соблюдать  Правила безопасного труда при работе с бытовыми электроприборами. 

Дом, в котором мы живем. 

- оперировать понятиями: ремонт, утепление: 

- выполнять установку дверного замка; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять утепление дверей и окон. 

Творческий проект. 

- оперировать понятиями: творческий проект; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оформлять проектные материалы; 

Выпускник получит возможность научиться в 8  классе для  обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Семейная экономика. 

 - оперировать на базовом уровне  понятиями: маркетинг, домашняя экономика; 

-  как правильно делать накопления и сбережения: 

- экономике приусадебного (дачного) участка; 

- трудовым отношениям в семье. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- маркетингу в  домашней экономике. 

Электротехнические работы  

- оперировать понятиями: электротехнические работы;  

- работать с электротоком, электроприборами; 

- познакомиться со свойствами проводников и изоляторов; 

- чертить схемы электрических цепей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- познакомиться с назначением и устройством разных видов бытовых электроприборов. 

Дом, в котором мы живем. 

- оперировать понятиями: ремонт, утепление: 

- выполнять ремонт оконных и дверных блоков. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять установку дверного замка.  

Творческий проект  

- оперировать понятиями: творческий проект, проектная работа. 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты; 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять проект к защите. 

Предметные результаты «Технология» (девочки). 
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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 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и 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 
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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; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 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 
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образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 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); 
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 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
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проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции 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); 
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 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. 

 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности:  

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• 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;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  
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• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном);  

• 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;   

• 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;  

• 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;  
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• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

• 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 влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• 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.  

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• 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;  

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

• безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном);  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде;  
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• 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;   

• 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;  

• 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 в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

• готовиться к туристическим поездкам;  
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  
 

 

1.2.5.19. Физическая культура  

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 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 выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности  
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 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 тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств  

 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;  

• 
в условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;  

Выпускник получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем  

 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 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 выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  
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 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 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 тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств  

 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 в 6 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем  
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Выпускник научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  

 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 выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели  

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

•  руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности  

•  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 тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств  

•  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 в 7 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
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•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

•  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма;  

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

•  выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

•  проплывать учебную дистанцию вольным стилем  

Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
•  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 выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели;  

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 
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действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

•  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

•  выполнять тестовые нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», 

упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться в 8 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
•  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.  

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)  
•  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 
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помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 

дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

•  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

•  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций;  

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

•  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

•  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

•  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

•  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действия, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

•  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

•  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации);  

•  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

•  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

•  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России);  

•  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

•  выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 

и игровой деятельности;  

•  выполнять тестовые нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», 

упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)  
•  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  
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• 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.  

•  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность;  

•  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

•  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

•  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

•  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне».  

1.2.5.20. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится:  

• - формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину;  

• - формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов;  

• - развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• - развивать этические чувства как регуляторов морального поведения;  

• - воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

• - развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• - овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления;  

• - формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• -адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

• - уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

• - овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

• - овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• - готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• - определять общую цель и пути еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

1.3.1. Общие положения  
     Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

и служит основой при разработке школой "Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся". 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Яна Булякская 

ООШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур.  

     Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

     Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  

     В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Яна Булякская ООШ» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
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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 обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 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 обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов в МБОУ «Яна Булякская ООШ»  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  
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     Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации 

и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов в МБОУ «Яна Булякская ООШ»  
     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).     Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается в МБОУ «Яна Булякская ООШ» 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.  

     Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

     Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов.  

     Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года.  

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

     Итоговой проект представляет собой в МБОУ «Яна Булякская ООШ» учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую).  

     Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
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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 

образовательной организации.  

     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

     Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Яна Булякская ООШ» или на школьной конференции.  

     Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  
     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

     Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

     Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

     Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. 

     Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В системе оценки средней 

школы выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Уровень достижений ниже базового фиксируется в системе оценки как низкий уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

     Недостижение базового уровня (низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

     Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях или наличие затруднено. Учащимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, оказывается специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
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наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся.  

     Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

     Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить:  

•  список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

•  требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию;  

•  график контрольных мероприятий.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур в МБОУ «Яна Булякская ООШ»  
     Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Яна Булякская ООШ» в 

начале 5-го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с 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 
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числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио 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.  

     Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

     Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для  

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

     Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике).  

    Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен 

составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  
     В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами.  

     Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), и для 

обучающихся с ОВЗ в форме (ГВЭ).  

      Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
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подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

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 по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

     Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

     Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с 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).  

                            

Нормы оценок по предметам в основной школе 

Оценивание результатов обучения по русскому языку  

1. Оценка устных ответов  
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически  

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 -2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  
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Пониженный уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

2. Оценка диктантов, контрольных работ.  
     Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-  

110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

     Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX 

классов - 35 - 40.  

     Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков.  

     Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть 

представлены 1 — 3 случаями.  

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе —не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в 

VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки:  

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа;  

5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» 

(вместо земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки:  

1) в исключениях из правил;  
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2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не... ; 

не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их  

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений.  

Диктант оценивается одной оценкой.  

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом 

классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные 

и негрубые ошибки.  

Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
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Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

трёх четвёртых заданий.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 

ошибки  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок.  

З.Оценка сочинений и изложений  
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и  

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 

150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350- 450слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 

работа.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе- 0,51,0 

страницы, в VI классе - 1.0-1.5, в VII классе - 1,5- 2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе -3.0-

4,0 страницы.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, правильность 

фактического материала, последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число речевых 

недочётов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных, грамматических.  

 

Высокий уровень. Отметка «5» 

               Содержание и речь  
 

Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1 - 2 речевых недочёта.  

 
 

Допускается: 1 негрубая 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  
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Повышенный уровень. Отметка «4» 

               Содержание и речь  
 

Грамотность 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  
  

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматических 

ошибки  

 

Базовый уровень. Отметка «3» 

    

               Содержание и речь  
 

Грамотность 

 

1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Имеются отдельные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов.  
   

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибки, 

или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

   

Пониженный уровень. Отметка «2» 

 

Содержание и речь Грамотность 

 

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы,  

отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными  

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании 

и до 7 речевых недочётов.  
 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок.  

 

 

Примечания:  
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1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора - два раза больше указанного в нормах оценки, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы.  

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. Оценка обучающих работ  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок.  

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

5. Оценка выполнения тестовых заданий  

80% от максимальной суммы баллов - «5»  

60-80% - «4»  

40-60% - «3»  

0-40% - «2»  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх 

четвёртых заданий.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий.  

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 

половины заданий.  

6. Оценка проверочных (диагностических) работ. За верное выполнение 1 задания учащемуся 

выставляется 1 балл. За неверный ответ - 0 баллов.  

Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной системе 

при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

0-9 “2” – пониженный уровень 

10-12 “3” – базовый уровень 

13-15 “4” – повышенный уровень  

16-18 “5” – высокий уровень 

 

 

Оценочные материалы по литературе  
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Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература» определено 

четыре уровня достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».  

«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);  

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка  

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,  

целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

 

1.Оценка устных ответов  
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса:  

• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;  

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  

• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения;  

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи;  

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.  

Общие требования к устному ответу по литературе  

1. Соответствие ответа формулировке темы.  

2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала. 

Хорошее знание текста художественного произведения.  

3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.  

4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.  

5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и 

понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение анализировать 

содержание и форму художественных произведений.  

6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.  

 

Критерии оценки устных ответов по литературе  
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Высокий уровень.  

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью.  

Повышенный уровень.  

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса.  

Пониженный уровень.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

2. Оценка сочинений  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь 

составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке сочинения необходимо учитывать 

самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.  

Критерии оценки сочинений по литературе:  
Высокий уровень.  

Отметка «5»:Содержание и речь  

1. Содержание работы полностью соответствует теме  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
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В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Грамотность  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Повышенный уровень.  

Отметка «4»:Содержание и речь  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 -4  

речевых недочетов.  

Грамотность  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  

Базовый уровень.  

Отметка «3»: Содержание и речь  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых  

недочетов.  

Грамотность  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки.  

Пониженный уровень.  

Отметка «2»: Содержание и речь  

Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения, 

неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики повествования, наличие грубых 

фактических ошибок.  

Грамотность  

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7грамматических ошибок.  

3. Оценка контрольных работ  

 

При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тести т.п.) критерии оценок 

следующие:  

Высокий уровень. «5» - 85 - 100 % верно выполненных заданий;  

Повышенный уровень. «4» - 60 - 84 % верно выполненных заданий;  

Базовый уровень. «3» - 30 - 59 % верно выполненных заданий;  

Пониженный уровень. «2»- менее 30 % верно выполненных заданий.  

Оценочные материалы по предмету основы безопасности жизнедеятельности  
Критерии оценки различных форм контроля предметных результатов ФГОС ООО Сообщение 

в устной или письменной форме ( ответ на уроке).  

Высокий уровень. Оценка «5» ставится:  
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ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

ученик самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

Повышенный уровень. Оценка «4» ставится: 

ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ученик умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 158 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Базовый уровень. Оценка «3» ставится:  

ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

ученик материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

ученик показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

ученик допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

ученик не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

ученик отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит  
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содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Низкий уровень. Оценка «3» ставится:  

ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

ученик не делает выводов и обобщений.  

ученик не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

ученик при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:  

«5» - 80 - 100 %;  

«4» - 65 - 79 %;  

«3» - 40 - 64 %;  

«2»- менее 40%  

    Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся МБОУ «Яна 

Булякская ООШ»по родному языку 

     Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, 

понимания изученного, языковое оформление ответа. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тех 

же требований, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

           1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или       

формулировке правил; 

2)  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры;  

  3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении          

изла гаемого. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

или не даѐт ответа на вопрос. 
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Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Диктант 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 50-60 слов, для 6 класса – 60-70 слов, 

для 7 класса 70-80 слов, для 8 класса- 90-110слов, для 9 класса – 110-125 слов. (При подсчѐте 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).  

Контрольный словарный диктант проверят усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

5 класса – 15-20, для 6 класса – 18-25, для 7 класса – 22-30, для 8 класса – 

26-34, для 9 класса – 30-38 слов. 

 Контрольный диктант: 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определѐнной теме, 

включает основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает 

выявление прочности ранее приобретѐнных навыков. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как 

правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов подбираются такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не 

менее чем 2—3 случаями. В тексты контрольных диктантов включаются только те изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх 

предыдущих уроках). 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 

12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3-4 

пунктограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе — 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 -11 классах — 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 

8-9 классах – не более 10 различных слов с труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объѐм 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за одну. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
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пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трѐх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных  

ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. При оценке  выполнения дополнительных заданий   рекомен-

дуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий.  

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за 

диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.  

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. Обстоятельства, 

которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: описка (искажение звукобуквенного состава слова); 

ошибка на правило, не изучаемое в школе; ошибка в переносе слова; 

ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

  

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило, а 

в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за 

одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. Первые 

три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. 

Диагностическая тестовая работа 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста. 

 Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста. 

 Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста. 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста. 
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 Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае 

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 3. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов

 Допускаются: • 

2 орфографические + 

2 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 4 пунктуационные + 
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3 грамматические ошибки. В любом случае количество грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - двух, однако, если из трех орфографических ошибок 

одна является негрубой, то допускается выставление отметки «4» 

3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.

 Допускаются: • 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых); 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические ошибки; 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 4 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов орфографические 

+ 4 пунктуационные 

+ 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи почти 

отсутствуют. Работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: - 5 и более 

грубых орфографических ошибок независимо от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. Общее количество орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 5 грамматических. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте 

более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. Речевые 

недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 
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- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В   изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. К речевым 

семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: употребление слова в 

несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки 

с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он 

впервые познакомился с Таней случайно; 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически неоправданное 

употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался 

все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; неуместное 

употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи; 

употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; стилистически неоправданное 

повторение слов; 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее 

к неясности, двусмысленности речи; неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц 

и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 
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Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 

слов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи. 

 Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

 б) ошибки в структуре простого предложения: - 

нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

смешение сочинительной и подчинительной связи, отрыв придаточного от определяемого 

слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки Оценка 

обучающих работ: 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки  «5» и  «4»  ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

                                         

                               Критерии и нормы оценивания учебной деятельности обучающихся 

                         МБОУ “Яна Булякская ООШ” по родной литературе. 

  

Формами контроля освоения программного материала обучающимися родной литературе 

являются: 

Устные: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», 

раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», 

«Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) сообщение устный 

пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) проект 

презентация создание иллюстраций, их презентация и защита выразительное чтение наизусть 

инсценирование дифференцированный зачѐт 

Письменные: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, 

отзыв и др.) создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказы, стихотворения) составление таблиц диагностическая тестовая работа 

контрольная работа 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв т.д.): 

Высокий уровень. Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и  

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
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эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание 

и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико- литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень. Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании 

и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень. Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень. Отметкой «5» оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2.Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3.Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4.Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень. Отметкой «4» оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не дает ответ. 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный) 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме и заданию; фактические ошибки отсутствуют; содержание излагается последовательно; 

работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 
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Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения 

от темы и задания; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

Низкий уровень. Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме и заданию или 

работа не предосталена; допущено много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; нарушено стилевое единство текста.  

Выразительное чтение наизусть: 

 Критерии выразительного чтения  Баллы 

 правильная постановка логического ударения; 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита: 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять содержание произведения по иллюстрациям без предварительного 

прочтения 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем требованиям

 ошибки 

Инсценирование: 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

  

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень - 

менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц: 
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Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); «2» низкий уровень - 

менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).  

Сочинение: 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе - 1 -1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе -1,5-2, в 7 классе – 2-2,5, в 8 классе - 2,5-3, в 9 классе – 3-4, в 10-11 классах – 4-6 

страниц (300-350 слов). Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные  

критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном 

раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на 

тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал 

излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не 

соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых 

ошибок. 

Диагностическая тестовая работа: 



489 
 

Высокий уровень. Отметка «5» -  выполнено 90-100% заданий теста. 

 Повышенный уровень. Отметка «4» -  выполнено 70-89% заданий теста. 

 Базовый уровень. Отметка «3» - выполнено 50-69% заданий теста. 

 Низкий уровень. Отметка «2» -  выполнено менее 50% заданий теста. 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов ): 

Высокий уровень.(Отметка «5» ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за правильное выполнение 90% заданий 

тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно 

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; 

написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 

тестовой части. 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 

тестовой части. 

 

 

Оценочные материалы по физике  
Для оценивания образовательных результатов используются тренировочные задания, тесты 

для самоконтроля, самостоятельные работы, контрольные работы, что предусматривает 

организацию всех основных этапов учебно - познавательной деятельности школьников: 

применение и актуализация теоретических знаний, самоконтроля качества усвоения 

материала, использование алгоритмов решения задач, выполнение самостоятельных и 

контрольных работ.  

Тренировочные задания содержат набор качественных, расчётных,  

экспериментальных и графических задач, ориентированных на формирование знаний ведущих 

понятий и основных законов курса.  

Тесты для самоконтроля с выбором ответа предназначены для проведения оперативного 

поурочного тематического контроля и самоконтроля знаний. (В зависимости от уровня 

подготовки класса учитель может варьировать набор тестовых заданий и определять время их 

выполнения.)  

Самостоятельные работы содержат десять вариантов и рассчитаны примерно на 20 минут. С 

целью дифференциации обучения для более подготовленных учащихся объединяются 

варианты 7 и 8, 9 и 10.  

Контрольные работы являются тематическими, рассчитаны на один урок. Каждый вариант 

содержит блоки задач разных уровней сложности, которые отделены друг от друга чертой. 

Первый и второй уровень сложности (I и II) соответствуют требованиям обязательного 

минимума содержания физического образования в основной школе, третий уровень (III) 

предусматривает углубленное изучение физики.  

Самостоятельные и контрольные работы, тесты для самоконтроля, включённые в общую 

систему организации активной учебно - познавательной деятельности учащихся, позволяют 

сформировать такие важные качества личности, как активность, самостоятельность, 

самодиагностика и самоотметка учебных достижений 

 

Виды аттестации Формы контроля Критерии оценивания 

Текущая Ответ на уроке (Устный и Высокий уровень. Отметка «5» 

ставится в том случае, если 
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письменный) учащийся:  
 

  а) обнаруживает полное 

понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов 

и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и 

при выполнении практических 

заданий;  
 

  б) дает точное определение и 

истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также 

правильное определение 

физических величин, их единиц и 

способов измерения;  
 

  в) технически грамотно 

выполняет физические опыты, 

чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, 

правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой 

условных обозначений;  
 

  г) при ответе не повторяет 

дословно текст учебника, а умеет 

отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и 

аргументированность суждений, 

умеет установить связь между 

изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных 

предметов;  
 

  д) умеет подкрепить ответ 

несложными 

демонстрационными опытами;  
 

  е) умеет делать анализ, 

обобщения и собственные 

выводы по данному вопросу;  
 

  ж) умеет самостоятельно и 

рационально работать с 

учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Повышенный уровень. Отметка 

«4» ставится в том случае, если 

ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но учащийся:  
 

  а) допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить  
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  б) испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых 

для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе 

теории и законов, или в 

подтверждении конкретных 

примеров практического 

применения теории,  

  в) отвечает неполно на вопросы 

учителя ( упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом 

тексте,  

  г) обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. Низкий 

уровень. Отметка «2» ставится в 

том случае, если ученик:  
 

  а) не знает и не понимает 

значительную или основную 

часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов,  
 

  б) или имеет слабо 

сформулированные и неполные 

знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и 

задач по образцу и к проведению 

опытов,  
 

  в) или при ответе допускает 

более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить 

даже при помощи учителя  
 

 Контрольные и 

самостоятельные работы 

Высокий уровень. Отметка «5» 

ставится за выполнение I и II 

уровней работы, либо III уровня 

работы, без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного 

недочета.  

Повышенный уровень. Отметка «4» 

ставится за правильное выполнение 

II уровня работы, или выполнение I 

и II уровней работы, но при 

наличии:  

а) не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов.  

Базовый уровень. Отметка «3» 
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ставится за выполнение I уровня 

работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой 

ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых 

ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов,  

д) или при отсутствии ошибок, но 

при наличии 4-5 недочетов. 

Низкий уровень. Отметка «2» 

ставится, когда число ошибок и 

недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена 

отметка «3», или если правильно 

выполнено менее половины I 

уровня работы. Учитель имеет 

право поставить ученику оценку 

выше гой, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником 

оригинально выполнена работа.  

 Лабораторные работы Высокий уровень. Отметка «5» 

ставится в том случае, если 

учащийся:  

 
 

  выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности проведения 

опытов и измерений;  

  самостоятельно и рационально 

выбрал и подготовил д опыта все 

необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

  в представленном отчете правильно 

и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал 

выводы;  

  правильно выполнил анализ 

погрешностей;  
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  соблюдал требования безопасности 

труда.  

  Повышенный уровень. Отметка «4» 

ставится в том случае, если 

выполнены требования к оценке 5, 

но:  

а) опыт проводился в условиях, не 

обеспечивающих достаточной 

точности измерений;  

б) или было допущено два-три 

недочета, или не более одной 

негрубой ошибки и одного 

недочета.  

Базовый уровень. Отметка «3» 

ставится, если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать 

выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений 

были допущены следующие 

ошибки:  

а) опыт проводился в 

нерациональных условиях, что 

привело к получению результатов с 

большей погрешностью,  

б) или в отчете были допущены в 

общей сложности не более двух 

ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.), не 

принципиального для данной 

работы характера, не повлиявших 

на результат выполнения, или не 

выполнен совсем или выполнен 

неверно анализ погрешностей; или 

работа выполнена не полностью, 

однако объем выполненной части 

таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально 

важным задачам работы.  

  Низкий уровень. Отметка «2» 

ставится в том случае, если: работа 

выполнена не полностью, и объем 

выполненной части работы не 

позволяет сделать правильные 

выводы, или в ходе работы и в 

отчете обнаружились в 
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совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке 

«3».  

В тех случаях, когда учащийся 

показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к  

выполнению работы и в процессе 

работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, отметка за 

выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по 

сравнению с указанными выше 

нормами.  

 Тест Выполнение тестовых заданий 

оценивается следующим образом: 

выполнено 95-100% работы - 

ставится отметка «5»;  

 

Критерии оценивания предметных результатов по английскому языку  
Формы контроля:  

письменные задания в учебнике, обобщающие изученный материал устные задания в 

учебнике, обобщающие изученный материал  

-задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала тесты из 

сборника контрольных заданий Выполнение письменных заданий. Основные письменные 

задания:  

Открытка (30-40 слов)  

Личное письмо (100 - 110 слов) 

 

Оцен

ка 

Содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление 

Грамматическ

ое 

оформление 

Орфография 

и 

пунктуация 

«5» Задание 

выполнено 

полностью:  

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании;  

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

правильно с 

учетом цели 

высказывания 

и адресата;  

соблюдены 

принятые в 

Высказыван

ие логично:  

средства 

логической 

связи 

использован

ы 

правильно;  

текст 

разделен на 

абзацы;  

оформление 

текста 

соответствуе

т нормам, 

принятым в 

стране 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствуе

т 

поставленно

й задаче;  

практически 

нет 

нарушений в 

использован

ии лексики. 

Используются 

грамматическ

ие структуры 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки. 

Высказыван

ие логично; 

средства 

логической 

связи 

использован

ы 

правильно; 

текст 

разделен на 

абзацы;  

оформление 

текста 

соответствуе

т нормам 

принятым в 

стране 
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языке нормы 

вежливости. 

изучаемого 

языка. 

изучаемого 

языка. 

«4» Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании 

раскрыты не 

полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

речи; 

в основном 

соблюдены 

принятые в 

языке нормы 

вежливости. 

Высказыван

ие в 

основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при 

использован

ии средств 

логической 

связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки 

при делении 

текста на 

абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемы

й  

словарный  

запас  

соответствует  

поставленной  

задаче, 

однако  

встречаются  

отдельные 

неточности в  

употреблении 

слов, либо  

словарный  

запас  

ограничен, но 

лексика  

использована  

правильно.  

Имеется ряд  

грамматически

х ошибок, не  

затрудняющих 

понимание  

текста.  

Орфографич

еские 

ошибки 

практически 

отсутствуют. 

Текст 

разделен на 

предложени

я с 

правильным 

пунктуацион

ным 

оформление

м. 

«3» Задание 

выполнено не 

полностью: 

Содержание 

отражает не 

все аспекты, 

указанные в 

задании; 

нарушение 

стилевого 

оформления 

речи 

встречаются 

достаточно 

часто; 

в основном 

Высказыван

ие не всегда 

логично; 

имеются 

многочислен

ные ошибки 

в 

использован

ии средств 

логической 

связи, их 

выбор 

ограничен; 

деление 

текста на 

абзацы 

Использован  

неоправданно  

ограниченны

й  

словарный  

запас; часто 

встречаются  

нарушения в 

использовани

и  

лексики,  

некоторые из  

них могут 

затруднять 

понимание 

текста.  

Либо часто  

встречаются  

ошибки  

элементарного 

уровня, либо 

ошибки  

немногочислен

ны, но  

затрудняют  

понимание  

текста.  

Имеется ряд  

орфографиче

ских  

и/или  

пунктуацион

ных ошибок, 

которые  

не 

значительно  

затрудняют  

понимание  

текста.  
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выполнение 

задания по 

говорению. 

 

отсутствует; 

имеются 

многочислен

ные ошибки 

в 

оформлении 

текста. 

«2» Задание не 

выполнено: 

Содержание 

не отражает 

те аспекты, 

которые 

указаны в 

задании, или 

не 

соответствую

т требуемому 

объему. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывани

я;  

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченны

й словарный 

запас не  

позволяет  

выполнить  

поставленну

ю  

задачу.  

Грамматически

е правила не 

соблюдаются.  

 

Правила 

орфографии 

и пунктуации 

не 

соблюдаются

. 

 

 

Монологическое высказывание 

Оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная 

сторона речи 

«5» Задание 

полностью 

выполнено: тема 

раскрыта в 

заданном объёме 

(все 

перечисленные в 

задании аспекты 

были раскрыты в 

высказывании).  

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Учащийся 

демонстрирует 

большой 

словарный запас и 

владение 

разнообразными 

грамматическими 

структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, которые 

не затрудняют 

понимание 

Логичность 

высказывания 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче и 

разнообразны.  

Речь 

обучающегося 

понятна: не 

допускает 

фонематических 

ошибок, 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 
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содержания. общения. 

«4» Задание 

выполнено 

частично: тема 

раскрыта не в 

полном объёме. 

Социокультурные 

знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче, но 

учащийся делает 

языковые ошибки 

или допускает 

языковые  

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

содержания. 

Логичность 

высказывания 

вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

адекватны 

поставленной 

задаче, но 

однообразны. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематические 

ошибки; 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

«3» Задание 

выполнено 

частично: тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме, 

социокультурные 

знания мало 

использованы. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. 

Логичность 

высказывания 

не вполне 

соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

задаче и 

однообразны. 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематических 

ошибок; 

звуки в потоке 

речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный. 

«2» Задание не 

выполнено: тема 

не раскрыта. 

Используемый 

лексико-

грамматический 

материал не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу. 

Логичность 

высказывания 

не соблюдена: 

вступление, 

основная 

информация, 

заключение. 

Средства 

логической 

связи 

неадекватны 

поставленной 

Речь плохо 

воспринимается 

на слух из-за 

большого 

количества 

фонематических 

ошибок и 

неправильного 

произношения 

многих звуков. 
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задаче и 

однообразны. 

 

Выполнение заданий по чтению.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения - 600-700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения - около 500 слов. 

________________________________________ 

 

Оценка Навыки чтения 

(скорость, 

произношение) 

Понимание 

содержания текста 

Выход на говорение 

«5» Ученик умеет 

выявить буквенно-

звуковые соответ-

ствия в языке, узнает 

устные с образцы 

слов в тексте. 

Чтение 

выразительное 

(достаточно беглое, 

быстрое, правиль-

ное произношение) 

Отсутствовали 

ошибки, искажа-

ющие смысл и по-

нимание слов, или 

они были незначи-

тельны (1-4). 

 

Обучающийся по-

нял содержание 

текста (согласно 

вида чтения), ус-

пешно выполняет 

все задания, на-

правленные на про-

верку понимания 

содержания текста. 

У него развита язы-

ковая догадка, и он 

не затрудняется в 

понимании неко-

торых незнакомых 

слов и не  

испытывает 

необходимость 

обращаться к 

словарю (1-2 раза). 

Ученик может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, 

высказать и 

подтвердить свою 

точку зрения 

согласно теме 

текста, используя 

дополнительные 

факты. 

 

«4» Ученик умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

языке, узнает устные 

с образцы слов в 

тексте. Чтение 

выразительное, но 

недостаточно 

беглое, быстрое, 

правильное 

произношение) 

Обучающийся по-

нял содержание 

текста (согласно 

вида чтения) за 

исключением дета-

лей и частностей, не 

влияющих на 

понимание содер-

жания всего текста, 

выполняет задания, 

направленные на 

проверку понима-

Ученик может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, но 

недостаточно 

логично высказать 

свою точку зрения 

согласно теме 

текста, используя 

факты текста и свои 

примеры.  
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Допускаются 

ошибки, не 

искажающие смысл 

и понимание слов (5-

8)  

 

ния содержания 

текста, используя 

сам текст. У него 

недостаточно раз-

вита языковая до-

гадка, и он за-

трудняется в 

понимании неко-

торых незнакомых 

слов и испытывает 

необходимость 

обращаться к 

словарю.  

 

«3» Ученик умеет 

выявить буквенно-

звуковые 

соответствия в 

языке, узнает устные 

с образцы слов в 

тексте. Чтение не 

выразительное, 

недостаточно 

беглое, быстрое, 

правильное 

произношение. 

Допускаются 

ошибки, среди 

которых встречались 

и такие, которые 

искажают смысл и 

понимание слов (9-

13)  

 

Обучающийся не-

точно понял содер-

жание текста (со-

гласно вида чте-

ния), сумел выде-

лить небольшое 

количество фактов, 

выполняет не все 

задания, направ-

ленные на проверку 

понимания содер-

жания текста, толь-

ко с опорой на текст. 

У него совсем не 

развита языковая 

догадка, и он не 

сумел догадаться о 

зна-чении 

некоторых 

незнакомых слов и 

многократно обра-

щается к словарю.  

Ученик может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, но 

нелогично 

высказывает свою 

точку зрения 

согласно теме 

текста, не может ее 

подтвердить 

фактами.  

 

«2» Ученик не может 

прочитать предло-

женный отрывок 

текста. При попутке 

чтения допускаются 

гру-бые 

многочислен-ные 

ошибки (свы-ше 15), 

наруша-ющие смысл 

и понимание слов. 

Чтение текста про-

изводится только 

при посторонней 

помощи.  

Обучающейся не 

понял содержание 

текста, не может 

ориентироваться в 

тексте и выделять 

факты, подробности 

для выполнения 

заданий по проверке 

понимания 

содержания текста.  

 

Ученик не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, не 

высказывает свою 

точку зрения 

согласно теме 

текста.  

 

 

Выполнение заданий по аудированию.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1 мин.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Оценка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью пони-

мает основное содержание, 

умеет выделить отдельную, 

значимую для себя 

информацию, догадывается 

о значении незнакомых слов 

по контексту, умеет 

использовать информацию 

для решения поставленной 

задачи.  

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, высказать и 

подтвердить свою точку 

зрения согласно теме текста, 

используя дополнительные 

факты и факты из текста.  

 

«4» Ученик не полностью 

понимает основное содер-

жание, но умеет выделить 

отдельную, значимую для 

себя информацию, 

догадывается о значении 

части незнакомых слов по 

контексту, умеет исполь-

зовать информацию для 

решения поставленной 

задачи.  

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, но недостаточно 

логично высказать свою 

точку зрения согласно теме 

текста, используя факты 

текста и свои примеры.  

 

«3» Ученик не полностью 

понимает основное 

содержание, не может 

выделить отдельные факты 

из текста, догадывается о 

значении 50% незнакомых 

слов по контексту, 

полученную информацию 

для решения поставленной 

задачи может использовать 

только при посторонней 

помощи.  

Ученик может ответить на 

дополнительные вопросы 

учителя, но нелогично 

высказывает свою точку 

зрения согласно теме текста, 

не может ее подтвердить 

фактами.  

 

«2» Ученик понимает менее 50% 

текста, не может выделить 

отдельные факты из текста, 

не может догадаться о 

значении незнакомых слов 

по контексту, выполнить 

поставленные задачи не 

может.  

Ученик не может ответить 

на дополнительные вопросы 

учителя, не высказывает 

свою точку зрения согласно 

теме текста.  

 

 

Выполнение заданий по лексике и грамматике.  

Выполнение заданий в тестовой форме. Контрольные работы 
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Процент выполненных задач Оценка 

100-91% работы «5» 

90-70% работы «4» 

69-50% работы «3» 

менее 50% «2» 

 

Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Процент выполненных задач Оценка 

100-95% работы «5» 

94-75% работы «4» 

74-60% работы «3» 

менее 60% «2» 

 

Лексико-грамматические упражнения 

Оценка Лексика Грамматика Фонетика и 

интонация 

Правописание 

«5» Ученик исполь-

зует лексику и 

простые струк-

туры отлично, так-

же использует 

сложные семан-

тические 

структуры.  

 

Учащийся не 

допускает 

грамматические 

ошибки.  

 

Ученик 

демонстрирует 

правильное и 

понятное 

произношение 

и ударение.  

 

Ученик не 

допускает 

ошибки в 

правописании.  

 

«4» Ученик исполь-

зует лексику и 

простые струк-

туры правильно, 

допускает ошибки 

при использова-

нии сложных 

семантических 

структуры.  

 

Учащийся редко 

допускает 

грамматические 

ошибки.  

 

Ученик демон-

стрирует пра-

вильное и по-

нятное произ-

ношение и уда-

рение с некото-

рыми ошибка-

ми, которые 

редко мешают 

пониманию.  

Ученик редко 

допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые не 

мешают 

пониманию.  

 

«3» Ученик 

использует 

лексику и простые 

структуры в 

основном 

правильно.  

Учащийся  

допускает  

некоторые  

грамматические  

ошибки.  

Ученик  

демонстрирует 

часто непра-

вильное и не-

понятное про-

изношение и 

Ученик 

допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые 

иногда мешают 

пониманию.  



502 
 

 ударение, ко-

торые иногда 

мешают 

пониманию.  

 

«2» Ученик 

использует 

ограниченную 

лексику, не 

соответствующую 

уровню знания 

языка, допускает 

ошибки. 

Учащийся 

часто допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик 

демонстрирует 

неправильное 

и непонятное 

произношение 

и ударение, 

которые 

мешают 

пониманию. 

Ученик 

допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые 

мешают 

пониманию. 

Оценочные материалы по истории и обществознанию  
Формы и методы контроля  

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих 

положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и 

нормах оценивания. 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, 

работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по 

темам, итоговый контроль за год, проект.  

Формы оценивания результатов:  

Критерии оценивания устного ответа  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и 

нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух 

несущественных неточностей.  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной - двух ошибок 102  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее 

вопросов  

Критерии оценивания письменного ответа  

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях 

и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.  

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

Нормы оценки знаний за выполнение теста 
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% 

выполнения  

0-39 40-59 60-79 80-100 

Уровень  низкий базовый повышенный Высокий 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Общая 

информация  

Тема 

предмета не 

очевидна. 

Информация 

не точна или 

не дана. 

Информация  

частично  

изложена. В  

работе  

использован  

только один  

ресурс.  

Достаточно  

точная  

информация.  

Использовано  

более одного  

ресурса.  

 

 

Тема  Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока.  

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны.  

Тема 

частично  

раскрыта.  

Некоторый  

материал  

изложен  

некорректно.  

 

 

 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. Ясно 

изложен 

материал.  

 

 

Применение 

проблемы  

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Процесс 

решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

 

Оценка проекта.  

Высокий уровень - Отметка «5»  

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. Проект 

оформлен в соответствии с требованиями.  

Проявлены творчество, инициатива.  

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством  

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении.  

Проявлено творчество.  
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Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.  

Базовый уровень - Отметка «3»  

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах или в 

оформлении.  

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

Низкий уровень - Отметка «2»  

Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»  

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, 

качественно, творчески и эстетично.  

Повышенный уровень - Отметка «4»  

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Базовый уровень - Отметка «3»  

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в 

содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но 

самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2»  

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении 

допущены большие отклонения от заданных требований и установок.  

Критерии оценивания сообщения учащихся  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы – 3 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность,  

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование 

выводов- 3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение - 3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией- 3 балла  

 

Итого:  

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень 9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный 

уровень 5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень  

Оценка умений работать с картой  

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.  

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт.  

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов.  

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний. 

Оценочные материалы по изобразительному искусству  
Формы контроля:  

Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету Практическая 

творческая работа оценивается по нескольким показателям:  
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а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;  

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное 

решение (можно поставить две оценки).  

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним 

заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное 

отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных 

поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).  

Высокий уровень (оценка «5») ставится, когда ученик:  

-уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу полностью выполнена;  

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение 

с основным замыслом изображения;  

правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, 

отражает в своих рисунках единство формы и декора;  

интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания,  

своевременно выполняет задания;  

отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую 

работу по подбору иллюстративного материала;  

ошибок в изображении не делает, но допускает неточности.  

Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, когда ученик:  

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена;  

полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение 

с основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, 

построения перспективы, передачи пропорций и объема;  

проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; допускает 

ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует периодической помощи 

учителя.  

Базовый уровень. Оценка «3» ставиться, когда ученик:  

уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная 

задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);  

основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя и 

частичного применения средств наглядности;  

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала.  

Низкий уровень. Оценка «2» ставится, когда ученик:  

уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача 

по методу не выполнена  

Устные ответы во время беседы . При оценке устных ответов  

учитываются: активное участие в беседе;  

умение собеседника прочувствовать суть  

вопроса; умение найти нужное, выразительное слово;  

искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; умение 

высказывать свое суждение; умение делать выводы; использование в беседе домашних 

наблюдений. Устный ответ:  

Высокий уровень. Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
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делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении  

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Повышенный уровень. Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины;  

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Базовый уровень. Оценка "3" ставится, если ученик:  

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

З. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

Низкий уровень. Оценка "2" ставится, если ученик: не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений, не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в области 

изобразительного искусства  

Для рисунка с натуры:  

Композиционное расположение изображения (5-9 классы): изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).  

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (5-9 классы): 

правильное изображение, соответствующее действительному общему пространственному 

положению объекта, его направлению в пространстве.  

Передача в рисунке пропорций объекта изображения (5-9 классы): правильная передача 

пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения).  

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения( 5 -9  

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры).  
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Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (5 -9 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в 

угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки 

схода, степень перспективного сокращения плоскостей).  

Передача в рисунке цвета натуры (5-9 классы): правильная передача цвета (цвет 

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и 

т.д.  

Передача светотени в рисунке (5-9 классы): правильная передача светотени (наличие в 

рисунке градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих 

действительным градациям светотени в натуре).  

Передача в рисунке объема изображаемого объекта (5-9 классы): объем  

изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения 

формы в пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы.  

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:  

Композиционное решение темы (5-9 классы): правильное композиционное решение темы (в 

рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно-

композиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги). 

Изображение пространства в рисунке (5-9 классы): правильное изображение пространства 

(в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов - 

выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее 

равных по размерам, но удаленных предметов).  

Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (5 -9 классы): 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).  

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (5-9 классы): 

правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов).  

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (5-9 классы): правильная передача 

пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют 

пропорциям этих объектов в действительности).  

Передача в рисунке цвета объектов (5-9 классы): правильная передача цвета (цветовая 

окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному 

цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность 

цветовых пятен).  

Передача в рисунке светотени (5-9 классы): правильная передача светотени (наличие на 

изображаемых объектах градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).  

Передача в рисунке объема изображаемых объектов (5-9 классы): объем  

изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей 

линейной и воздушной перспективы.  

Для декоративных рисунков (5-9 классы):  

Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение  

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто 

общее движение элементов узора).  

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в декоративные.  

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.  

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора - линию 

симметрии и ритм.  

Общими критериями для всех видов рисунков (5 -9 классы) являются:  

Самостоятельность в выполнении рисунка.  

Выразительность рисунка.  
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Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка - от 

общего к частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, 

использование схем, линий построения рисунка.  

Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку.  

Критерии оценивания устного ответа:  

Высокий уровень. Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения.  

Повышенный уровень. Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Базовый уровень. Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании 

основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Проект  

Критерии оценки индивидуального проекта  

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов)  

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта  

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.3нание источников информации  

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов)  

- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность  

- Умение формулировать цель, задачи  

- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы  

 

- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами  

Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью  

- Умение находить требуемую информацию в разных источников.  

- Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью  

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень  % Баллы  Оценка  

3 – высокий 90-100 % 9-10 баллов 5 

2 – 

повышенный  

66-89 % 7-8 баллов 4 

1 – базовый 50-65 %  5-6 баллов 3 
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0 – ниже 

среднего  

Менее 50 % 4 и менее 

баллов 

2 

 

Оценочные материалы по предмету музыка  
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, коллективного 

музицирования.  

Слушание музыки  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. Учитывается:  

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности;  

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний.  

Оценка Критерии 

«5» Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный;  

«4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;  

«3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя;  

«2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение.  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 

выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев. 

Оценка  Критерии  

«5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование 

и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;  

«4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 

интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное;  

«3» Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и 

текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное;  
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«2» Исполнение неуверенное, фальшивое.  

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка  Критерии  

«5» Учащиеся правильно излагают изученный материал;  

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры;  

Выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных 

начал и их социальную роль;  

Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, 

дизайна, живописи и т.д., тенденции  

«4» Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера.  

«3» Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; Допускает 

неточности в изложении изученного материала.  

«2» Учащийся допускает грубые ошибки в ответе  Не справляется с 

поставленной целью урока.  

 

Музыкальная викторина 

Оценка  Критерии  

«5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

«4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

«3» Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

«2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Оценка тестовой работы 

Оценка  Критерии  

«5» При выполнении 100-80 % объёма работы 

«4» При выполнении 79-66 % объёма работы 

«3» При выполнении 65-40 % объёма работы 

«2» При выполнении 39-0 % объёма работы 

 

Оценка реферата 

Оценка  Критерии  

«5» Работа содержательна, логична, изложение материала 

аргументировано, сделаны общие выводы по теме.  

Показано умение анализировать различные источники, извлекать 

из них информацию.  

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, 
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давать ей критическую оценку.  

Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.  

Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к 

реферату, грамотно.  

«4» Работа содержательна, изложение материала аргументировано, 

сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно.  

Показано умение анализировать различные источники 

информации, но работа содержит отдельные неточности.  

Показано умение систематизировать и обобщать информацию, 

давать ей критическую оценку.  

Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны 

ссылки, ошибки в списке библиографии).  

«3» Тема реферата раскрыта поверхностно.  

Изложение материала непоследовательно.  

Слабая аргументация выдвинутых тезисов.  

Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют 

сноски, допущены ошибки, библиография представлена слабо).  

«2» Тема реферата не раскрыта.  

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к 

реферату.  

 

Оценка проектной работы 

Оценка  Критерии  

«5» 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  

«4» 1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме.  

«3» 1.  Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его 

оформлении. Не проявлена самостоятельность в исполнении 

проекта.  

«2» Проект не выполнен или не завершен  

 

Оценочные материалы по биологии.  
Общедидактические:  

Оценка «5» ставится в случае:  
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1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае:  

1. Знания всего изученного программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае:  

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале.  

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; 

излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
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применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 

графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. 

Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно  

ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий.  

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные, письменные 

работы.  

По биологии - для выполнения самостоятельных (проверочных) работ не требуется заводить 

специальные тетради (данные виды работы проводятся в рабочих тетрадях) Нормы 

выполнения контрольных работ по биологии не регламентируются.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.  

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
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Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной  

 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет не менее половины работы.  

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 

и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.  

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3".  

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы.  

Лабораторная работа по биологии является неотъемлемой частью (этапом) урока. Оценка 

выставляется каждому ученику (для оценивающих лабораторных работ), выборочно (для 

выборочно-оценивающих лабораторных работ) и не выставляется ( в обучающих 

лабораторных работах).  

Оценка «5» ставится, если:  

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.  

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов.  

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно  

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи  

4. графики, вычисления.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 

при выполнении работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 

два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.  

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении.  
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Оценка «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы.  

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения.  

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 

результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы.  

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя.  

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них.  

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  

 

Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся.  

Грубыми считаются ошибки:  

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц;  
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- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов;  

 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;  

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам.  

К негрубым относятся ошибки:  

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 

второстепенными;  

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы;  

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;  

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочётам и являются:  

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий;  

- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

- орфографические и пунктационные ошибки.  

 

Критерии оценки тестовых заданий по биологии.  

Критерии оценок:  

0 - 40 % - оценка“2”.  

41% - 60% - оценка “3”.  

61% - 85 % - оценка “4”.  

86% - 100% - оценка “5”.  

При оценивании простого теста из пяти вопросов наиболее целесообразно использование 

следующего шкалирования:  

- нет ошибок - оценка «5»,  

- одна ошибка - оценка «4»,  

- две ошибки - оценка «3»,  

- три ошибки - оценка «2».  

6. Проектная работа  

 

Критерии оценки индивидуального проекта  

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов)  

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта  

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения  

З. Знание источников информации  

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов)  

- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность  

- Умение формулировать цель, задачи  
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- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы  

- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами  

- Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с  

 

поставленной целью  

- Умение находить требуемую информацию в различных источниках  

- Владение грамотной, эмоциональной и  

 

свободной речью  

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень  % Баллы  Оценка  

3 – высокий 90-100 % 9-10 баллов  5 

2 – повышенный  66-89 % 7-8 баллов 4 

1 – базовый  50-65 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего  Менее 50 % 4 и менее баллов 2 

 

Оценочные материалы по химии.  
Система оценивания  

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов:  

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям);  

осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию);  

полнота (соответствие объему программы и информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний  

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;  

- ответ самостоятельный.  

 

Отметка «4»:  

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом  

 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  
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Отметка «2»:  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

 

Оценка экспериментальных умений (лабораторные работы)  

Лабораторная работа по химии является неотъемлемой частью (этапом) урока. Оценка 

выставляется каждому ученику (для оценивающих лабораторных работ), выборочно (для 

выборочно-оценивающих лабораторных работ) и не выставляется ( в обучающих 

лабораторных работах).  

В связи с тем, что большинство лабораторных опытов по химии учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в 

обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по химии оцениваются выборочно.  

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  

- эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  

 

Отметка «4»:  

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием.  

 

Отметка «3»:  

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка 

в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя.  

 

Отметка «2»:  

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи Практическая работа - это 

самостоятельная работа учащегося в течение всего урока (оценка, которой выставляется в 

журнал).  

Отметка «5»:  

- план решения составлен правильно;  

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

- дано полное объяснение и сделаны выводы.  

 

Отметка «4»:  

-план решения составлен правильно;  

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

 

Отметка «3»:  
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- план решения составлен правильно;  

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

 

Отметка «2»:  

- допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

 

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом.  

 

Отметка «4»:  

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 

Отметка «3»:  

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка 

в математических расчетах.  

 

Отметка «2»:  

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

 

Оценка письменных контрольных работ.  

Отметка «5»:  

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

 

Отметка «4»:  

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 

Отметка «3»:  

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  

 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.  

- работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима.  

Оценка тестовых работ.  

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов можно использовать для периодического контроля .и 

итогового контроля .  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»;  

• одна ошибка - оценка «4»;  

• две ошибки — оценка «З»;  

• три ошибки — оценка «2».  

 

Для выставления оценки использовать следующую процентную шкалу:  

Критерии оценок:  

0 - 35% - оценка “2”.  

36% - 60% - оценка “3”.  

61% - 85 % - оценка “4”.  
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86% - 100% - оценка “5”.  

Проектная работа  

Критерии оценки индивидуального проекта  

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов)  

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта  

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения  

З. Знание источников информации  

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов)  

- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность  

- Умение формулировать цель, задачи  

- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы  

- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и иллюстрировать 

примерами  

- Умениесоотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью  

- Умение находить требуемую информацию в различных источниках  

- Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью  

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень  % Баллы  Оценка  

3 – высокий 90-100 % 9-10 баллов  5 

2 – повышенный  66-89 % 7-8 баллов 4 

1 – базовый  50-65 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего  Менее 50 % 4 и менее баллов 2 

 

Оценочные материалы по математике  
Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая 

письменная работа)  

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой.  

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; 

в) из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа 

ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе 

пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая 

ошибка), ± — грубая ошибка.  

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- 

или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных 

ранее изученным.  
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Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным 

усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или 

пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. 

п.  

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных 

чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск 

чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные 

при переписывании и т. п.  

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований  

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е.  

а) если решение всех примеров верное;  

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется.  

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:  

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;  

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;  

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы.  

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии.  

Оценка письменной работы по решению текстовых задач  

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный 

уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но:  

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.  

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, 

при которой может быть выставлена положительная оценка.  



522 
 

Примечания.  

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик 

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.  

 

Оценка комбинированных письменных работ по математике.  

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом;  

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» 

и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2», то за всю 

работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» 

при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.  

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

Оценка текущих письменных работ  
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5».  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера.  

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа верно решенных 

заданий:  

Высокий уровень (оценка «5»):, число верных ответов - от 90 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»):число верных ответов - от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3») :число верных ответов - от 50 до 65%..  

Низкий уровень (оценка «2»У: число верных ответов менее 50%.  

Нормы оценок теста:  

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%.  

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50 до 65%.  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

Нормы оценок устного ответа:  

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  
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дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;  

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач;  

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в 

ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ;  

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; основные правила 

культуры устной речи;  

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала;  

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе 

и обобщении учебного материала;  

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов;  

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учащихся и учителя  

Алгебра  
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.  

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре.  

 

Высокий уровень. Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение  

 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
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- допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если:  

- допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах  

 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой  

теме.  

Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы  

Низкий уровень. Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере  

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по алгебре  

Высокий уровень. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности, правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в  

 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

- сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 

Повышенный уровень. Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по алгебре);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
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- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

 

Геометрия  
Критерии ошибок  

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской;  

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

1, Оценка устных ответов учащихся  

 

Высокий уровень. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,  

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Повышенный уровень. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Базовый уровень. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, по показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

 

Низкий уровень. Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
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- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

2. Оценка письменных работ учащихся  

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала).  

 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если:  

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы Низкий 

уровень. Отметка «2» ставится, если:  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценивание устных ответов учащихся  

Оценочные материалы по информатике 

Оценка  ставится, если учащийся: 

5 (высокий уровень) - полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником;  

- изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и 

символику;  

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и 

иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
 

4 (повышенный 

уровень) 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа;  

- нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая и специализированная 

терминология и символика;  

- допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
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второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию или вопросу учителя.  
 

3 (базовый уровень) - неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме,  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

2 (низкий уровень) - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала,  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 

Оценка5(высокий уровень)  

ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ;  

- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком с 

соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 

учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;  

- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов 

измерения.  

 

4 (повышенный  уровень)  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, но в ней имеются 

недочеты и несущественные ошибки;  

ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не  

в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.  

3 (базовый уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности;  

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей;  
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- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул.  

2 (низкий уровень) 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания);  

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.  

 

Практическая работа на компьютере 

 

Тест оценивается следующим образом  

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;  

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;  

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;  

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.  

Перечень ошибок  

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов.  

2. Неумение выделять в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения, неверное применение операторов в программах, их незнание. Неумение читать 

программы, алгоритмы, блок-схемы.  

4. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их.  

5. Небрежное отношение к компьютеру.  

6. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере.  

Оценка  ставится, если: 

5 (высокий уровень) - учащийся самостоятельно выполнил все этапы 

решения задач на компьютере;  

- работа выполнена полностью и получен верный ответ 

или иное требуемое представление результата работы.  

4 (повышенный уровень) - работа выполнена полностью, но при выполнении 

обнаружилось недостаточное владение навыками работы 

с компьютером в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 

85%), допущено не более трех ошибок;  

- работа выполнена полностью, но использованы 

наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи.  

3 (базовый уровень) - работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но учащийся владеет основными навыками 

работы на компьютере, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

2 (низкий уровень) - допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере или 

значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно.  
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Негрубые ошибки  

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера.  

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.  

3. Нерациональный выбор решения задачи.  

Недочёты  

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 

Оценочные материалы по географии  
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на 

карте, презентации. 

Оценка устных ответов учащихся: 

 

Оценка Критерии  

«5» Полностью успешное решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые знаний по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже усвоенные знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с 

небольшими недочетами.)  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

3. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал; ответ строит в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формулирует точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

5. Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении нестандартных задач, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

7. Показывает хорошее знание карты и использование ее во время 

ответа.  
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«4» Решение без ошибок или с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельно.  

1. Показывает знания всего изученного программного материала.  

2. Материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 

и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

3. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины.  

4. В основном правильно дает определения понятий.  

5. Ответ обучающегося самостоятельный.  

6. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих 

вопросов учителя восполняются сделанные пропуски.  

7. Показывает понимание основных географических взаимосвязей и 

явлений.  

8. Знает карту и умеет ею пользоваться.  

9. При решении географических задач делает второстепенные ошибки, 

не влияющие на результат.  

10. Соблюдает основные правила культуры устной речи,  

«3» Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент 

решения).  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала.  

2. Материал излагает бессистемно, фрагментарно, не всегда 

последовательно.  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки.  

4. Допускает ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дает недостаточно четкие.  

5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из  

наблюдений, фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий.  

7. Неполно отвечает на вопросы учителя (упуская, в том числе, главное) 

или воспроизводит содержание текста учебника, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

8. Имеет скудные географические представления, преобладают 

формалистические знания.  

9. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.  

10. Географические связи устанавливает только при помощи наводящих 

вопросов учителя.  

«2» Не достигнут необходимый уровень знаний.  

Не решена типовая, много раз отработанная задача.  
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1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или  

основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов.  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6. Допускает грубые ошибки в знании карты и в использовании ее при 

ответе.  

Оценка выполнения тестовых заданий: Для 5-6 классов 

Оценка  % выполнения  

«5» 80-100 

«4» 60-79 

«3» 40-59 

«2» Менее 40 

Для 7-9 классов 

Оценка  % выполнения  

«5» 90-100 

«4» 70-89 

«3» 50-69 

«2» Менее 50 

 

Оценка  Критерии  

«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов.  

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более 

трех недочетов.  

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов  

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы  

Оценка контурных карт 

Оценка  Критерии  

«5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно и правильно. Все географические объекты обозначены 

верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно  

«4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки 

или не указано местоположение двух-трёх объектов.  

«3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно указаны основные географические 

объекты.  

«2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не 

верно, либо ученик не сдал её на проверку учителю.  
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Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  
Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и 

учебника, а также описания задания к работе.  

Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  

При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и 

удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесения «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации)  

Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может 

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). Правила 

работы с контурной картой.  
Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические 

материалы, текст учебника), выделите главное.  

Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.  

При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.  

Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должныперекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы.Не 

забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний: 

Оценка  Критерии  

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов  

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов  

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 

результатов  

Критерии оценки презентации 

Критерии  Баллы  Оценка 

группы  

Оценка 

класса  

Оценка 

учителя 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ      

Титульный слайд с заголовком  3    

Минимальное количество – 10 слайдов  3    

Использование дополнительных эффектов 3    
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(смена слайдов, звук, графики) 

Библиография  3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза  3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц  3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

    

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 

3    

Красивое оформление презентации  3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы группы и 

каждого учащегося 

3    

Оправданные способы общения и 

толерантность в ходе работы над 

презентацией 

3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов     

Принципы подведения итогов:  

Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 

арифметическое).  

 

Баллы  Оценка 

25-34 баллов «3» 

35-44 баллов «4» 

45-50 баллов «5» 

Итоговый балл классифицируется следующим образом:   

Критерии проектной работы  

Предметные результаты (максимальное значение — 3 баллов)  

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта  

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения  

3.3нание источников информации  

Метапредметные результаты (максимальное значение —7баллов) 

- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность  

- Умение формулировать цель, задачи  

- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы  

- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и  иллюстрировать 

примерами  

- Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью  

- Умение находить требуемую информацию в различных источниках  

- Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень  % Баллы  Оценка  

3 – высокий 90-100 % 9-10 баллов 5 
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2 - повышенный 66-89 % 7-8 баллов 4 

1 – базовый 50-65 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего  Менее 50 % 4 и менее баллов 2 

 

Оценочные материалы по физической культуре  

Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов).  
«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в 

играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, 

с большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание 

лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.  

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе.  
Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных 

умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивнооздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре обучающихся, 

имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их 

мотивации к занятиям физическими упражнениями и  

динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях 

в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

Оценочные материалы по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 

правильное применение и произношение терминов).  
«5»: · учащийся полностью усвоил учебный материал;  

· умеет изложить его своими словами;  

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«4»: · учащийся в основном усвоил учебный материал;  

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

· подтверждает ответ конкретными примерами;  

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«3»: · учащийся не усвоил существенную часть учебного материала;  

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; · затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; · слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
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«2»: · учащийся почти не усвоил учебный материал;  

· не может изложить его своими словами;  

· не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени).  

«5»: · учащийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; · 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; · полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

«4»: · учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;  

· в основном правильно выполняются приемы труда;  

· работа выполнялась самостоятельно;  

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; · изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; · полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

· самостоятельность в работе была низкой;  

· норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; · не полностью соблюдались 

правила техники безопасности. «2»: · имеют место существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочег о места;  

· неправильно выполнялись многие приемы труда;  

· самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

· норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; · не соблюдались многие 

правила техники безопасности.  

Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ.  
«5»: · учащийся творчески планируется выполнение работы;  

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала;  

· правильно и аккуратно выполняется задание;  

· умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

«4»: · учащийся правильно планируется выполнение работы;  

· самостоятельно используется знания программного материала;  

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание;  

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

«3»: · учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы;  

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;  

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

«2»: · учащийся не может правильно спланировать выполнение работы;  

· не может использовать знания программного материала;  

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.  

 

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования.  
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности в МБОУ «Яна Булякская 

ООШ»  
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.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  
C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

может быть создана рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (УВР) или руководителя школы, осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы могут включать:  

-разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения;  

-разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса;  

-разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

-разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов;  

-разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

-разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

-разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров;  

-разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

-разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий;  

-разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД;  

-организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;  
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-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 МБОУ 

«Яна Булякская ООШ» .  

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой 

и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда МБОУ «Яна Булякская ООШ» может провести следующие 

аналитические работы:  

анализировать, какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал);  

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач программы;  

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется представить в 

рабочих программах педагогов.  

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. Список 

указанных форм может быть дополнен и изменен школой.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы школа на регулярной основе проводила методические 

советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов синтезирующего характера.  

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС  
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 



538 
 

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».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса  
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:  

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность);  

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  

МБОУ «Яна Булякская ООШ» в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу 

по развитию УУД;  

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;  

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);  

при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  
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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.  

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

на учет позиции партнера;  

на организацию и осуществление сотрудничества;  

на передачу информации и отображение предметного содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

проведение эмпирического исследования;  

проведение теоретического исследования;  

смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

на планирование;  

на ориентировку в ситуации;  

на прогнозирование; 

на целеполагание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  
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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.  

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:  

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как:  

исследовательское;  

прикладное;  

информационное;  

социальное;  

игровое;  

творческое.  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя.  
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок открытых мыслей;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ;  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие:  

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

постеры, презентации;  

альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

сценарии мероприятий;  

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

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.  
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития 

УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить:  

уроки по информатике и другим предметам;  

кружки;  

интегративные межпредметные проекты;  

внеурочные и внешкольные мероприятия.  

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 учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 
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материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 

информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 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.  
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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.  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера).  

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.  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий  
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
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быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

получать информацию о характеристиках компьютера;  

оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители;  

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

участвовать в коллективном создании текстового документа;  

создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет:  

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  
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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 

обучающийся сможет:  

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения;  

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей;  
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осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

укомплектованность МБОУ «Яна Булякская ООШ» педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;  

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

2.1.10. 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);  
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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.  

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

2.2.1 Общие положения  
В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

2.2.2.1. Русский язык  
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, 

являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на 

уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Предметная область «Русский язык и литература» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577). 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: (в 

ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

-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; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  
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-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 N 1577)  

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) -формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

-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; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 31.12.2015 N 1577)  

-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 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Главными задачами реализации Программы являются:  

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  
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освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 
фактов;  

средств;  

средства коммуникации и средства познания.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 
проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 

5 класс  

Основные сведения о языке и речи  

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч.) 

Речь. Речевая деятельность (19 ч.) 

Речь. Речевое общение  
Язык и речь. Речь и речевое общение.Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная. 

Речь диалогическая и монологическая.Речевой этикет  

Речевая деятельность**  

Речь как деятельность  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо  

Текст  
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. Тема, структура, основная мысль 

текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста.Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение .Их строение, смысловые и .языковые 

особенности.Сочетание разных типов речи в тексте.Способы развития темы в тексте. 

Последовательная и параллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в 

тексте.Абзац – структурно-смысловая часть текста.Изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение  

Система языка Синтаксис и пунктуация (26 ч.) 
Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его 

признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова. Предложение, 

его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое 

ударение. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Распространенное и 

нераспространенное предложение. Второстепенные члены предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство, способы их выражения. Предложения с однородными членами 

предложения. Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее 

слово при однородных членах предложения *Интонация, пунктуация предложений с 

однородными членами предложения. Предложения с обращением*Интонация, пунктуация 
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предложений с обращением.Предложения с вводными конструкциями.Функции, интонация, 

пунктуация предложений с вводными конструкциями. Предложения с прямой речью. 

Интонация, пунктуация предложений с прямой речью.Простое и сложное предложение  

Фонетика. Орфоэпия (24 ч.) 
Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 

транскрипция.Выразительные средства фонетики .Слог*Слог – единица слова. Ударение. 

Разноместность и подвижность русского ударения. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Орфоэпический словарь. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков  

Графика. Орфография  
Графика – раздел науки о языке. Состав русского алфавита. Название букв. Соотношение звука 

и буквы. Орфография – раздел правописания. Орфографический словарь.*Правописание 

гласных в корне слова.*Правописание согласных в корне слова  

Слово и его значение. Лексика (14 ч.) 
Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка.Лексическое и грамматическое 

значение слова.Толковые словари, их назначение, структура, словарная статья. Способы 

толкования. Однозначные и многозначные слова.Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы*. Омонимы – омографы, омофоны, омоформы. Синонимы. Лексическая 

сочетаемость слова. Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в 

основе художественных тропов.  

Слово и его строение. Морфемика. Словообразование. Орфография (20.ч.) 
Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова. Окончание – 

формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней. Приставка, 

суффикс – словообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ 

слов. Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие 

морфемы. Основные способы образования слов. Словообразовательный анализ слов. Основные 

выразительные словообразовательные средства языка  

Слово как часть речи. Морфология (60 ч.) 
Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч.) 

Имя существительное как часть речи. (19 ч.)  Общее грамматическое значение. Постоянные 

и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые  

Имена существительные нарицательные и собственные  

Род имён существительных. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых 

существительных.  

Число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного числа или только множественного числа  

Склонение имён существительных. Три основных типа склонения. Падежные окончания 1, 2 и 

3-го склонения, их правописание. *Правописание о, е в окончаниях существительных после 

шипящих и ц. Разносклоняемые имена существительные.  

*Правописание суффиксов существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-)  

*Правописание не с именем существительным  

Имя прилагательное как часть речи. (19 ч.)Общее грамматическое значение. Постоянные и 

непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении.  

Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и 

грамматические различия  

*Правописание окончаний имён прилагательных.  
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Степени сравнения качественных имён прилагательных  

Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. Правописание 

кратких прилагательных  

Словообразование и правописание имён прилагательных. *Правописание н и нн в 

прилагательных. Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после 

шипящих и ц. Правописание не с прилагательными. Образование имен прилагательных путем 

сложения  

Глагол как часть речи.(21 ч.) Общее грамматическое значение действия предмета. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении.  

*Правописание не с глаголами.  

Инфинитив (неопределённая форма глагола).  

*Правописание тся и ться в глаголах.  

Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Образование видовых пар.  

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы.  

Наклонения глагола: изъявительное, условное (сослагательное), повелительное.  

Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. Времена глагола: 

настоящее, будущее, прошедшее. Значение и употребление в речи.  

Спряжение глагола  

Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним главным 

членом (односоставных). Морфемный разбор глаголов  

Повторение (6 ч.) 

6 КЛАСС (204 ч.) 

Общие сведения о языке. (1 ч.) 
Речь. Речевая деятельность.(17 ч.) Речь. Текст и его основные признаки. Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Простой и 

сложный план. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их особенности. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры 

официально-делового стиля (расписка, заявление, доверенность).  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Создание устных 

высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и 

ситуации общения. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Языковая норма, её функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного 

языка. Речевой этикет. 

Лексика (14 ч.)  Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития 

языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления Стилистическая окраска слова. Стилистически 
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нейтральная, высокая и сниженная лексика.  

Фразеология (7 ч.) Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во 

фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические 

словари. Основные выразительные средства лексики и фразеологии  

Морфемика. Словообразование (29 ч.) Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Правописание корней слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка. Основные способы образования слов. Образование слов с 

помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суф- фиксальный, 

бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как способ словообразования. 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные словари русского 

языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования.Этимология как 

раздел языкознания. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор  

Морфология.  (127 ч.)Морфология как раздел грамматики Система частей речи в русском 

языке  

Имя существительное. (13 ч.)Имя существительное как часть речи, общее 

грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Род, 

число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Типы склонений имен су Развитие речи.. Употребление в речи разносклоняемых и 

несклоняемых существительных. Описание помещения по личным впечатлениям  

Имя прилагательное. (14 ч.) Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных 

по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. Развитие речи. 

Употребление в речи прилагательных. Описание природы. Выборочная работа с текстом.  

Глагол. (17 ч.) Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и 

непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. Развитие речи. Употребление в 

речи глагола. Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по рисункам. Рассказ на 

основе услышанного.  

Местоимение.(19 ч.) Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и 

грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи 

.Развитие речи. Употребление в речи местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам.  

Имя числительное. (28 ч.) Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по 

значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных разных разрядов. Употребление числительных в 

речи. Развитие речи. Употребление в речи прилагательных. Устное выступление. 

Выборочное изложение.  

Наречие. (37 ч.) Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, 
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морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий. Степени сравнения 

наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи.  

Повторение изученного (8 ч.) 

7 класс (105 ч.) 

Русский язык в современном мире. Роль русского языка в современном мире (1 ч.) 
Речь.(21 ч.)Смысловая и композиционная цельность, связность текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура 

текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста.  

Чтение как вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их 

особенности  

Повторение изученного в 5-6 классах. (10 ч.)Словосочетание. Предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Буквы и звуки. Части речи.  

Морфология. (64 ч.) 

Причастие (16 ч.) 
Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. 

Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях 

и отглагольных прилагательных. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Употребление причастий в речи.  

Деепричастие (15 ч.) 
Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование 

деепричастий.Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот.Употребление 

деепричастий в речи.  

Служебные части речи (33 ч.) 
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление 

предлогов в речи  

Союз Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы 

простые и составные.Правописание союзов.Употребление союзов в речи  

Частица Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Правописание частиц. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова  
Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 

разряды междометий. Звукоподражательные слова.  

Повторение (9 ч.) 

 

8 класс  

Содержание учебного предмета 

Название раздела Краткое содержание Коли

честв

о 
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часов 

Речь Функции русского языка в современном мире. 

Разговорная и книжная речь (повторение).  

Типы речи. Повествование с элементами описания и 

рассуждение с элементами описания и повествования. 

Стили речи. Жанры 

11 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание 

и предложение 

Словосочетание и  предложение – основные  единицы 

синтаксиса. Отличие словосочетания от предложения. 

Типы связи слов в словосочетании. Предложное и 

беспредложное управление. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске 

(повторение).Грамматическая основа предложения 

(повторение).Предложения простые и сложные 

(повторение). 

12 

Двусоставные 

предложения. 

 

Нераспространённые и распространённые предложения 

(повторение). 

 Подлежащее, способы его выражения. Сказуемое, 

способы его выражения. Простое и составное 

глагольные сказуемые. Согласование сказуемого и 

подлежащего в лице и числе. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

37 

Односоставные 

предложения 

 

Основные группы односоставных предложений. 

Предложения определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные (главный член-

сказуемое),назывные(главный член- существительное). 

10 

Полные и 

неполные 

предложения 

Понятие  о полных и неполных предложениях. Тире в 

неполном предложении. 

2 

Предложения с 

однородными 

членами 

Понятие об однородных членах предложения. 

Обобщающие слова  при однородных членах. 

Двоеточие и тире. Однородные члены, не соединенные 

союзами. Интонационные особенности  предложений с 

однородными членами; интонация перечисления при 

обобщающих словах. Союзы при однородных членах 

предложения  (соединительные, противительные, 

разделительные) 

10 

Предложения с 

обособленными  

второстепенными 

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями. Обособление  уточняющих членов 

предложения. Сравнительные обороты с союзом  как , 

будто ,словно, как будто. Знаки препинания при 

10 
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членами 

 

сравнительных оборотах. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными 

словами и 

вставными 

конструкциями 

Обращение. Место обращения в предложении Вводные 

слова  Знаки препинания в предложении с 

обращениями, вводными словами 

 

8 

Повторение Систематизация изученных тем 2 

Итого  102 

 

 

9 класс (102ч.) 

Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Формы функционирования современного русского языка. 

Речь (7ч.) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. План 

и тезисы как виды информационной переработки текста. Конспект, реферат. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; Функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, язык художественной литературы. Сообщение, 

доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности. 

Повторение изученного в 5-8 классах (5ч.) 

Синтаксис и пунктуация: (84 ч.) 

Сложное предложение: (4ч.) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. Знаки 

препинания в сложном предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении. 

Сложносочинённое предложение (9ч.) 

Средства связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые отношения между 

частями сложносочинённого предложения. Виды сложносочинённых предложений. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение (39ч.) 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, по структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. Сложноподчинённые предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, 

места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, 

цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. (8ч.) 
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Бессоюзное сложное предложение (6ч.) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное 

и пунктуационное выражение этих отношений. 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (9ч.) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Чужая речь и способы её передачи (9ч.) 

Синтаксические конструкции с чужой речью. Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Диалог. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

Повторение изученного в 5—9 классах (5 ч.) 
Языковой анализ текста.  

  

 

 

2.2.2.2.Литература  

Цели и задачи литературного образования  
Литература - учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления;  

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;  

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности.  

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования - 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе - литературное произведение в его жанровородовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, 
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выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и 

академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;  

• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном 

мире, особым образом построенном автором;  

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и 

т. п.;  

• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных  

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера;  

• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре  

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа;  

• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются 

условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и 

их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка 

(жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков 

должны быть обязательно представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 

списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

спискеВавторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, 

жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями 

программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для 

изучения, указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы 
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включаются произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных 

рабочих программах скрепляется в спискеВ фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и 

произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, 

выбирает составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: 

поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп 

авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых 

точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. 

Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми 

блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного 

традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 

наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-тематические 

и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене 

образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 

сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения 

необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно 

повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению Предложенная структура 

списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно 

удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций в 

самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 

вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие 

его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся в 

образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического 

планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ. 

 

5 класс  

 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

  Из «Повести временных лет». 
«Расселение славян», «Кий, Щек и 
Хорив», «Дань хазарам» 

Русский фольклор: сказки,загадки, 
пословицы, 
поговорки,прибаутки, 
считалки, потешки. 

 И.А. Крылов – 3 басни по выбору: 
«Волк на  псарне» (1812), 
«Ворона и лисица» (1807), 
«Зеркало и обезьяна» (1816). 
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А.С.Пушкин 
Стихотворения 
«Зимний вечер» (1825) 

А.С. Пушкин 
«Няне» (1826) 

Сказки – 1 по выбору, например: 
«Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» . 

 

М.Ю. Лермонтов , 
Стихотворения: 
«Парус», (1832), 
«Родина» (1841), 
«Бородино» (1837) 

 Литературные сказки XIX-ХХ 
века, например: 

А. Погорельский 
«Черная курица, или 
подземные жители» (1829) 

 Н.В. Гоголь Повесть 
«Заколдованное   место»  (1832), 
«Ночь перед Рождеством» ( 
1831). 

 

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения: 

«Весенняя
 г
роза» («Люблю грозу в 
начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х). 

Н.А. Некрасов. 
Стихотворения:«Кресть
янские дети» (1861) 

Ф.И. Тютчев стихотворения 
по выбору, 

«Есть в осени 
первоначальной…» (1857), « Еще 
в   полях   белеет   снег»   ( 1830), 
«Зима  недаром  злтся»  (   1836), 
«Весенние воды» (1832) 

А.А. Фет - например: «Я 
пришел к тебе с приветом…» 
(1843),  «Чудная  картина» (1842 
), «Вессений дождь» (1857), 
«Задрожали листья, облетая…» 
( 1887) 

 

 Л.Н. Толстой 
- 1 повесть по выбору, 
например: «Кавказский пленник» 
(1872) 

 

 С.А. Есенин 
- 1 стихотворение по выбору 
«Я покинул дом родимый» 

(1918) 

Проза конца XIX – начала XX 
вв., например: 

И.А. Бунин «Косцы» (1921) 
Поэзия конца XIX – начала XX 

вв., например: 
И.А. Бунин «Помню- долгий 

зимний вечер»» (1877 ), 
Художественная проза 

  о человеке и природе, их 
взаимоотношениях, например: 

К.Г. Паустовский 
«Теплый хлеб» (1954) Проза о детях, например: 

В.П. Астафьев 
«Васюткино озеро» (1956) 

Поэзия 2-й половины 
ХХ в., например: Н.М. 
Рубцов«Родная деревня»(1970) 

Зарубежная литература 
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 Г.Х.Андерсен Сказка 
« Снежная королева» (1844) 

Зарубежный фольклор, легенды, 
баллады,саги, песни: «Приклю-
чения Робин Гуда»(1956) 
Зарубежная сказочная и фан-
тастическая проза, например:Л. 
Кэрролл«Алиса в стане 
чудес» (1865), Р. Льюис 
«Вересковый 

мед»(1880) 
Зарубежная проза о детях и 

подростках, например,М.Твен« 
Приключения  Тома Сойера»   ( 1876). 
Зарубежная проза о животных и 
взаимоотношениях человека и 
природы, например,Р.Киплинг 
«Маугли» (1893-1893) 

 

Основные теоретико-литературные понятия. 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Устное народное 

творчество. Жанры фольклора. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, повесть, рассказ, басня, баллада). 

Форма и содержание литературного произведения: читатель; персонаж; пейзаж, интерьер. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, литота. Аллегория. 

Стих и проза. Основы стихосложения: ритм, рифма, строфа 
 
 
6 класс 

 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская литература. 
«Повесть временных лет» 
(1113), «Сказание о 
белгородском киселе» 

Русский фольклор: загадки, пословицы, поговорки,песни 

 И.А. Крылов . «Листы и 
корни»(1811) ,«Осел
 и Соловей» 
(1811) 

 

А.С. Пушкин 
«Дубровский»  (1832 — 
1833) (6-7 кл), 

Стихотворения: «Во 
глубине сибирских 
руд…» (1827), «Зимнее 
утро» (1829), 

А.С. Пушкин - 
«Узник»(1822),«19 

октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») 
(1825),      «Зимняя     дорога» 
(1826),       «И.И.      Пущину» 
(1826),   «Тучи»   (1835),   . «К 
Чаадаеву»(1818) 

Поэзия пушкинской эпохи, 
например:Е.А. Баратынский «Весна, 
весна! Как воздух чист…»(1831- 
1835), «Чудный град…»(1829) 
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М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), 
«Узник» (1837) 

М.Ю. Лермонтов 
«Три пальмы» (1838), 

«Листок» (1841) «На севере 
диком…»(1841)   «Как  часто 
пёстрою толпою 
окружён…»(1841) 

 

 Н,В.Гоголь, например: 
«Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 

 

 Ф.И.Тютчев.Стихотворения. 
«Неохотно и несмело…» (1849). «С поляны коршун 
«поднялся…», 
(1835),«Листья»(1830) 

 

А.А. Фет 
Стихотворение: 

«Шепот,робкое 
дыханье»(1850) 

А.А. Фет. Стихотворения: «Ель 
рукавом мне тропинку 
завесила...». 
Стихотворения
 п
о выбору, например: «Учись у 
них – у дуба, у березы…» 
(1883), «Ещё майская 
ночь»(1857). 

Н.А.Некрасов 
стихотворение : «Железная 
дорога»(1864). 

 

 И.С. Тургенев 
1 рассказ по выбору, 

например: «Муму» (1852, 
Н.С. Лесков 

- 1 повесть по выбору, 
Повесть«Левша» (1881), 

А.П. Чехов 
- Рассказ по выбору, 

например: «Толстый и 
тонкий» (1883), 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
Я.П.Полонский 
«По горам две хмурых тучи…», 

(1856) «Посмотри – какая мгла…» 
(1844) 
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С.А. Есенин 
- 1 стихотворение

 по выбору, например: 
«Гой ты, Русь,

 моя родная…» 
(1914), 

А.П.Платонов«Неизвестн 
ый цветок» (1950) 

М.М.Зощенко Рассказ 
«Баня» (1920) 

Проза конца XIX – начала XX вв., 
например: 

А.Грин.Повесть«Алые 
паруса».(1916-1922) 

А.И.Куприн.Рассказ «Чудесный 
доктор».(1897) 

Поэзия концаXIX –начала XX вв, 
например: 
К.Д.Бальмонт «Осень» (1899) 
Проза о детях, например: В.Г. 
Распутин.Рассказ 
«Уроки французского» (1973), 
Ф.А.Искандер.Рассказ «Тринадцатый 
подвиг Геракла» (1964) 
Поэзия 2-й половины
 ХХ в., 
например: 
Д.С.Самойлов«Сороковые»(1961) 

Проза о Великой 
Отечественной войне,
 например: В.П.
 Астафьев. 
«Конь с розовой гривой».(1963) 

Художественная проза  о 
человеке и природе,
 их 
взаимоотношениях, 
например:М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» (1945) 
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 И.С. Тургенев 
1 рассказ по выбору, 

например: «Муму» (1852, 
Н.С. Лесков 

- 1 повесть по выбору, 
Повесть«Левша» (1881), 

А.П. Чехов 
- Рассказ по выбору, 

например: «Толстый и 
тонкий» (1883), 

Поэзия 2-й 
половины XIX в., 
Я.П.Полонский 
«По горам две 

хмурых тучи…», (1856) 
«Посмотри – какая 
мгла…» (1844) 

Литература народов России 
                  Г. Тукай «Родная деревня» 

(1909),   К.   Кулиев. «Когда 
на меня навалилась 
беда…» (1967)) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты по 
выбору) 

Д.Дефо
 «Робинзо
н Крузо» (1719) 

Зарубежная проза о 
животных и 
взаимоотношениях 
человека и природы. 

Джек Лондон 
«Любовь к жизни» (1905) 

  Зарубежная сказочная и фантастическая проза: 
Гофман Э. 

А. де Сент- 
Экзюпери «Маленький 
принц» (1943) 

  

 Основные теоретико- литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды и жанры (роман, притча) 

 Форма и содержание литературного произведения: тема , проблематика, идея, 

автор- повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, герой, лирический 

герой, система образов персанажей, композиция, стадии развития действия, экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

 Язык   художественного   произведения.   Изобразительно-выразительные   

средства в художественном произведении: метафора. Гипербола, литота. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер. 

 

7 класс 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Древнерусская 
литература – 
«Поучение» 

Владимира Мономаха, 
«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», 

Русский фольклор: 
Былины, пословицы, 

поговорки, придания 
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 В.А.Жуковский «Светлана» 
(1812) 

 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: 

«Песнь о вещем Олеге» 
(1822), 

А.С. Пушкин Стихотворение 
«В начале жизни школу 
помню я…(1830). «Повести 
Белкина» (1830) : 
«Станционный 
смотритель», «Метель» 
Поэмы – «Медный всадник» 
(1833) (Вступление) «Борис 
Годунов» , «Полтава». 

 

 М.Ю. Лермонтов  

«Ангел» (1831), «Молитва» 
(«В минуту жизни 
трудную…»)    (1839),   (1840), 
«Когда волнуется 
Желтеющая нива…», 
«Дума»(1838) 

 

 Н.В. Гоголь Повесть – 
«Тарас Бульба» (1835), 

 

Ф.И.Тютчев «Умом 
Россию не понять» (1866) 

Н.А. Некрасов 
«Размышления у 

парадного подъезда» (1858) 

Поэзия  второй половины  XIXв. 
А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», 
«Благовест». 

 И.С. Тургенев. «Два 
богача»      (1878),      «Русский 
язык»  (1882) и  др.   1 рассказ: 
«Бежин луг» (1846,1874) 

М.Е. Салтыков-Щедрин 
«Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 
прокормил» (1869), «Дикий 
помещик»(1869) 

Л.Н. Толстой. «Детство» 
(1852), А.П. Чехов 

«Хамелеон» (1884) 
«Злоумышленник» (1885), 
«Смерть чиновника»(1883) 

 

А.А.Фет 
«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»(1887) 
«Вечер», «Это утро…». 
(1881) 

А.А. Ахматова - 
«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…»  (1911), «Перед 
весной бывают дни такие…» 
(1915), «Родная земля» (1961). 

Н.С. Гумилев  - 
«Капитаны»   (1912), «Слово» 
(1921). 

М.И. Цветаева - : «Моим 
стихам, написанным так 
рано…» (1913) 

О.Э. Мандельштам - «Звук 

Проза конца XIX – 
начала XX вв., например: 

Максим 
Горький.Рассказ. 
«Детство».(1893) 
Л.Н.
 Анд
реев 

«Кусака».(1901) 
И. А. Бунин. «Цифры». 
Поэзия конца XIX – 
начала 
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осторожный и глухой…» 
(1908), 

В.В. Маяковский 
«Хорошее отношение к 

лошадям»  (1918), 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 
(1920) и др. 

А.П. 
Платонов«Юшка»(1935) 

М.М. Зощенко
 «Беда» (1923) 

В.М.Шукшин 
«Чудик»(1967) 

XX вв., например:И.А.Бунин 
стихотворение
 «Вы
соко полный месяц стоит» 
(1887) 

М.Волошин «Мир 
закутан плотно» (1905) 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 
в., Б.Л.Пастернак «Июль» 
(1956) 

Проза о
 детях. 
Ю.П.Казаков 
 «Тихое 
утро»(1954); 

Поэзия второй 
половины XX века. 
Б.Ш.Окуджава "Веселый 
барабанщик» (1957) 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов –
лауреатов премий и 
конкурсов ( «Книгуру», 
премия им.Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства « 
РОСМЭН» и др. 

А.Гиваргизов«Педсовет»(201
6). 

 Литература народов мира 
Р.Гамзатов «Я не хочу 

войны» 

 

Зарубежная литература 

 М 
Кихот» 

.де Сервантес «Дон Зарубежный фоль-
клор :песни 

Песнь о Роланде 

 

 Д.Ж.Свифт «Путешествия 
Гулливера» 

Зарубежная 
новеллистика, например: 
О. Генри. «Дары волхвов». 

Зарубежная проза о 
детях и подростках, 
например: 

Р.Брэдбери «Каникулы». 
Современная зарубежная 
проза. Д.Гросман  «Бывают 
дети зигзаги» 
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Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в Основные теоретико- 

литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Литературные роды и жанры (новелла). 

Форма и содержание литературного произведения: сюжет, фабула , конфликт, 

художественная деталь, диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление. 

                  Язык художественного произведения. Ирония, юмор, сатира 

 

            8 класс 

 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Д.И.Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 
1782) 

Древнерусская 
литература. «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» 

 

А.С.  Пушкин 
«Капитанская дочка»   
(1832  —1836) 
Стихотворения:«Редеет 
облаков летучая пора»         
(1820),«Погасло дневное 
светило…» (1820),   «Не  
пой,красавица, при мне…» (1828) 

 
 

 

 М.Ю. Лермонтов.Поэма 
«Мцыри»(1839), 
 Стихотворение «Пророк» (1841). 

 

Н.В. Гоголь 
«Ревизор» (1835) 

Н.В. Гоголь. Повесть 
«Шинель» 

 

 Ф.И.Тютчев.«Silentium»(1829, 
нач. 1830-х), «Я встретил вас - и 
все былое…» (1870) 

 

 Л.Н. Толстой. Рассказ «После 
бала» (1903) 

 

 М.А.Булгаков.«Собачье сердце» 
( 1925) 
А.И.Солженицын.«Матренин 
двор» (1959) 

А.Т. Твардовский.«Василий 
Теркин» («Книга про бойца») 
(1942-1945) – главы по выбору. 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 
в:Н.А. Заболоцкий «Вечер 
на Оке», «Уступи мне, 
скворец, уголок…»; 
Проза о детях, , 
В.П.Астафьев. 
«Фотография, на которой 
меня нет» 

Поэзия 2-й половины ХХ в. 
Н.М.Рубцов.«По 
вечерам»,«Встреча», 
«Привет, Россия…» 
Проза русской эмиграции 
И.С. Шмелев. «Как я стал 
писателем»: путь к 
творчеству. 
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Зарубежная литература 
В. Шекспир 

«Ромео и 
Джульетта» (1594 
– 1595). 

Сонеты«Его лицо -одно из 
отражений…» (пер. 
С.Маршака), 
№130 «Ее глаза на 
звезды не похожи…» (пер. С. 
Маршака). 

 

 Ж-Б. Мольер Коиедия 
«Мещанин во 
дворянстве» (1670). 

Зарубежная
 романис
тика XIX– ХХ века, 

В. Скотт «Айвенго» 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 
Форма и содержание литературного произведения:действующее лицо, 

эпиграф. Литературные роды и жанры (поэма, комедия) 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: антитеза, оксюморон. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

 

9 класс 

А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.) 
  

Н.М. Карамзин 
«Бедная Лиза» (1792) 

М.В. Ломоносов – 
Стихотворения «Вечернее 
размышление о Божием 
Величии при случае 
великого северного 
сияния» (1743), «Ода на 
день восшествия
 н
а Всероссийский престол 
Ея Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и др. 
Г.Р. Державин – 
Стихотворения 
«Памятник» (1795), 
«Фелица» (1782), 
«Снигирь» (1800) 

 

А.С. Грибоедов 
«Горе от ума» (1821 – 
1824) 

В.А. Жуковский – 
Элегии «Невыразимое» 
(1819), «Море» (1822) 
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А.С. Пушкин 
«Евгений  Онегин» (1823 
—1831) 

Стихотворения: «Я 
помню
 чудно
е мгновенье» ( 1825), «Я 
вас любил: любовь еще, 
быть может…»(1829) , 
«Я памятник
 себе воздвиг 
нерукотворный…» 
(1836), «Пророк» ( 1826) 

А.С. Пушкин. 
«Воспоминанияв Царском 
селе» (1814),«Деревня» (1811), 
«Вольность» ( 1817), «К 
морю» (1824), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» 
(1829),     «Поэту»   (1830), 
«Бесы»  (1830), «Маленькие 
трагедии» (1830) 
«Моцарт      и      Сальери», 
«Каменный гость». 

 

М.Ю. Лермонтов М.Ю. Лермонтов -, «И  

«Герой нашего времени» 
(1838 — 1840). 

Стихотворения: 
«Смерть Поэта» (1837), 
«Выхожу один я
 на дорогу...» 
(1841). 

скучно и грустно» (1840), 
«Нет, не тебя так пылко я 
люблю…» (1841) 

 

Н.В. Гоголь 
«Мертвые души» 

(1835 – 1841) 

Н.В. Гоголь «Невский 
проспект» (1833 – 1834), 
«Старосветски
е помещики» 

 

 А.А. Блок 
Стихотворения 

«Перед грозой « (1899), 
«После грозы» (1900) 

Проза о Великой 
Отечественной  войне, 
М.А.Шолохов «Судьба 
человека» 

                          

Зарубежная литература 

 Данте. «Божественная 
комедия» (фрагменты по 
выбору) 

Зарубежная 
новелистика,например, 
Зарубежная романистика XIX-
XX века 

Ж.Верн. «Таинственный 
остров» 

 И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 
1832) (фрагменты по 
выбору).Дж. Г. Байрон, 
«Душа моя мрачна. 
Скорей, певец, скоре!» 
(1814) 

Поэма «Паломничество 
Чайльд Гарольда» (1809 – 
1811) (пер. В. Левика). 

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения 

 Литературные роды и жанры ( ода, послание, элегия, драма, трагедия) 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,

 романтизм, реализм, модернизм 
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Содержание тем учебного предмета 

 

5  к л а с с  

В в е д е н и е ( 1  ч . )  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

И з  м и ф о л о г и и ( 3 ч . )  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а ( 9 ч . )  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая 

и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка 

и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. 

Из древнерусской литературы (2 ч.) 
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О литературе Древней Руси. Из «Повести временных лет». «Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам» 

 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  ( 1  ч . )  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма 

в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Р у с с к а я  б а с н я ( 6  ч . )  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня  «Ворон и Лиса».  
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А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».  

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона 

и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. 

Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о 

баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на 

лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а ( 3 8  ч . )  

А.С. ПУШКИН(6 ч.) 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин 

и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; 

рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. 

Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е ( 1  ч . )  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В ночном».  

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ(5 ч.) 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись. 
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Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, 

творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — 

Москва»; «На поле Бородина»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ(3 ч.) 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события 

повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное 

рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование 

фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (8 ч.) 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, 

сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое 

по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ (5 ч.) 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 ч.) 
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Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и 

отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ (5 ч.) 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; 

роль детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об 

эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а ( 2 9  ч . )  

И.А. БУНИН (4 ч.) 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ 

на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 



575  

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК (2 ч.) 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; 

стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН(3 ч.) 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ(3 ч.) 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

П.П. БАЖОВ (3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: 

рисунки учащихся.  

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

 

Н.Н. НОСОВ (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ(1 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 
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Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а ( 5  ч . )  

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро» 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы ( 1 2  ч . )  

Д. ДЕФО (2 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН(2 ч.) 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, 

инсценирование сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН(3 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ(1 ч.) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 

ДЖ. ЛОНДОН(2 ч.) 
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Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.  

 

А. ЛИНДГРЕН(2 ч.) 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » 

(отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

И т о г о в ы й  у р о к ( 1 ч . )  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать вам...»).  

 

 

6 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол

ичес

тво 

часо

в 

Введение  О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды 

искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре 

и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый 

элемент в формировании личности (художественное произведение, 

статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и 

иллюстрации и т.д.). 

Универсальные учебные действия: работа с учебником; 

выразительное чтение; устное рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература и другие 

виды искусства. 

Метапредметные ценности: развитие мировоззренческих 

представлений о роли чтения, книги и искусства в жизни человека и 

общества 

1 

Из греческой 

мифологии 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о времени, человеческой 

истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические 

герои. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение и 

различные виды пересказа; дискуссия; составление тезисных планов 

статьи учебника; работа с иллюстрациями; работа с 

литературоведческими понятиями; подготовка сообщения. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(М.В.Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); 

изобразительное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и 

9 
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Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера 

«Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный 

и др.); произведения декоративно-прикладного искусства; скульптура; 

кино по мотивам древнегреческих мифов. 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений при характеристике художественной идеи мифа. 

Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

Из устного 

народного 

творчества 

Легенды, предания, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», 

«Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные 

особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, 

сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; 

краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка;  структура волшебной 

сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Универсальные учебные действия: художественный пересказ; 

сказывание сказки, запись фольклорных произведений. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (В. и Я. 

Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем»); изобразительное искусство (иллюстрации И.Я.Билибина, 

В.М.Васнецова); музыка, кино, мультипликация. 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений при характеристике отношения народа к смерти. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные 

персонажи в творчестве русских художников». 

Внедрение: составление сборника из  сказок, сочиненных учащимися, и 

фольклорных сказок региона. 

4 

Из 

древнерусско

й литературы 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о 

событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы 

(вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.) 

Теория литературы: древнерусская литература; сказание, 

древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

различные виды пересказа; простой план, цитатный план; подготовка 

сообщения; исследовательская работа с текстом и иллюстрациями; 

заполнение таблицы; работа с терминами; составление предложений 

по заданному началу. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М.П, Мусоргский. Ария Пимена из 

оперы «Борис Годунов»); ИЗО (иллюстрации В.А.Фаворского к 

трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира 

Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков и др.) 

Метапредметные ценности: формирование интереса к истории 

Древней Руси. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с 

текстом 

3 
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Из русской 

литературы 

XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

стихотворения. 

Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность 

слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; 

составление плана статьи учебника; работа с таблицами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(М.В.Ломоносов и Анакреон; Н.М.Олейников «Из жизни насекомых»); 

ИЗО (Л. С. Миропольский. Портрет Ломоносова М.В.; Ф.И.Шубин. 

Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о 

неповторимой, уникальной личности М.В.Ломоносова, человеке 

определённой эпохи, системы взглядов; воспитание идеала 

бескорыстного служения на благо Отечества. 

Творческая работа: устный портрет М.В.Ломоносова. 

3 

Из русской 

литературы 

ХIХ века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр  баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, 

лейтмотив; герой, образ. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; подготовка сообщения, выставки; прослушивание 

музыкальных произведений; составление ассоциативных рядов; работа 

с терминами. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (стихи 

А.С.Пушкина, Ф.И,Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н.Батюшкова, 

посвященные В.А.Жуковскому; баллада В.А. Жуковского 

«Людмила»); изобразительное искусство (портреты В.А.Жуковского 

художников О.А.Кипренского, Е.И.Эстеррейха, К.П.Брюллова, Т.Ф. 

Гильдербрандта; репродукция картины К.П.Брюллова «Гадающая 

Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи Жуковского, А.А. 

Алябьева, А.Е.Варламова и др.). 

Метапредметные ценности: формирование исследовательских навыков 

и логического мышления 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

Внедрение: создание слайдовой презентации «В.А.Жуковский в 

музыке и живописи» 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. 

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: 

«Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая 

правда и художественный вымысел; нравственные и социальные 
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проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и 

отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы 

строф; роман (первичные представления); авторское отношение к 

героям; историческая правда и художественный вымысел. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; различные виды пересказа, в том числе от лица героев; 

цитатный план; составление ассоциативных рядов; работа с 

терминами; работа с учебником; подготовка сообщения; 

инсценирование эпизода; самостоятельная исследовательская работа с 

текстом; сопоставление чернового и чистового вариантов 

произведения; работа с таблицами; сравнение описаний усадеб 

Петровское, Архангельское, Михайловское, Кистенево, Болдино с 

изображенными в учебнике усадьбами; просмотр слайдовой 

презентации «Русская усадьба 19 века»; подбор цитат для ответа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (образ 

благородного разбойника в фольклоре и литературе); изобразительное 

искусство (портреты А.С.Пушкина, портреты лицеистов; гравюры с 

изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шмаринова, 

Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И.Шишкина, 

Ф.А.Васильева, А.С. Степанова, К.Ф.Юона и др.; рисунки учащихся); 

музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А.Римский – 

Корсаков «Редеет облаков летучая гряда…»; ария Дубровского «Итак, 

всё кончено…» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»). 

Метапредметные ценности: воссоздание особой лицейской атмосферы; 

примеры нравственного поведения, порядочности, достоинства; 

формирование чувства товарищества, уважения к людям. 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; 

стилистический эксперимент; создание воображаемого диалога с 

героем на основе предложенных вопросов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная 

«Новая встреча с Пушкиным». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по материалам 

краеведческого поиска. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность 

художественного образа. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение наизусть; письменный отзыв о прочитанном; подбор эпиграфов. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(В.А.Жуковский «Листок»; В.А.Луговской «Кленовый лист»); 

изобразительное искусство (портреты М.Ю.Лермонтова; репродукции 

картин И.И, Шишкина, К.А.Айвазовского; иллюстрации 

А.М.Васнецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки учащихся); музыка 

(А.Е.Варламов «Белеет парус одинокий…). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 
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представлений учащихся на основе работы с поэтическими 

произведениями. 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами 

парус и море. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ  

  «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); 

центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в 

содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 

фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; 

разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести 

(гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; изложение с 

заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа, в том числе 

художественный пересказ; письменный отзыв на эпизод; исторический 

экскурс в изображаемую Гоголем эпоху; работа с таблицей; работа с 

иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообщения; участие в 

дискуссии; самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (русский 

героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко 

«Встреча Тараса с сыновьями»; И.Е.Репин «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану»; П.П.Соколов «Возвращение из бурсы»; 

иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 

Метапредметные ценности: развитие интереса к отечественной 

истории; развитие нравственно-эстетических представлений; 

воспитание патриотизма. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс знатоков; подбор 

литературы и организация выставки «Книги о героическом прошлом 

Отчизны». 

Внедрение: создание компьютерной презентации по итогам работы над 

творческим проектом. 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, 

порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 

рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность поэтического 

звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция 

автора, идея произведения и художественный  замысел; тропы и 

фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; сложный план, цитатный план; работа с иллюстрациями, 

художественный пересказ; чтение по ролям; работа с учебником; 
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подготовка сообщения; прослушивание музыкальной композиции. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; 

устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс 

рисунков. 

Внедрение: оформление альбома из лучших рисунков учащихся. 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и 

«долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: 

«В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых 

дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. 

Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, 

амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, чтение 

наизусть; подбор эпиграфов. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (живопись 

художников-передвижников; репродукции картин: И.Н.Крамской. 

Портрет Н.А.Некрасова; А.Г.Венецианов «На пашне», «На жатве. 

Лето»). 

Метапредметные ценности: формирование представлений о 

гражданской позиции. 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо 

заданным эпиграфом. 

Краеведение: виртуальная экскурсия по некрасовским местам, 

литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и художники-

передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был 

мой отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство 

благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, рассказ, повесть. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

учебником; работа с терминами; различные виды чтения и устного 

пересказа, в том числе художественный пересказ; выразительное 

чтение; подготовка сообщения; составление цитатного плана; 

составление устного высказывания на заданную тему;  работа с 

таблицей. 

  Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(А.Я.Яшин «Спешите делать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин 

Ф.М.Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клементьевой 

«Семейный вечер», К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы»; 

иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных 
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представлений о философском учении Л.Н.Толстого. 

Творческая работа: сочинение – зарисовка; составление комментария к 

афоризмам Л.Н.Толстого. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Спешите 

делать добрые дела…» 

В.Г. КОРОЛЕНКО  

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское 

отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и 

характер, герой. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; работа с 

учебником; работа с иллюстрациями; различные виды пересказа; 

подготовка вопросов для обсуждения; составление плана для 

характеристики эпизода, персонажа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(В.Г.Короленко «История моего современника»); ИЗО (репродукция 

картин Ф.С.Журавлева «Дети-нищие», П.Н.Чистякова «Нищие дети», 

В.Г.Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г.Венецианова «Захарка», 

В..Тропинина «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», 

В.М.Васнецова «Портрет Володи, сына художника», иллюстрации В. 

Костицына; устное рисование); 

Метапредметные ценности:  формирование мировоззренческих 

представлений о сострадании, добре и доброте. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с 

текстом. 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Как я поступил 

бы на месте героя…» 

А.П. ЧЕХОВ  

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания 

характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приемы создания 

комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, 

самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и 

углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 

юмористическом произведении. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; работа с иллюстрациями, различные виды  пересказа; чтение 

по ролям; работа с учебником; подготовка сообщения; подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П.Чехова; работа с 

терминами; заполнение таблицы; анализ эпизодов; создание 

письменного рассказа. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. 

Калаушина, Т.В. Шишмарёвой, Кукрыниксов к рассказам А..Чехова; 

рисунки С.С. Бойма); фотографии. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с 

текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или 

создание диафильма (компьютерной презентации). 
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Внедрение: компьютерная презентация «Музеи А.П.Чехова» 

Из русской 

литературы 

XX века 

И.А. БУНИН  

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». 

Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного 

образа; эпитет, метафора (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: составление словаря языка 

персонажа; лексическая работа; выразительное чтение, в том числе 

наизусть; работа с иллюстрациями, художественный пересказ; работа с 

учебником; подготовка сообщения; заочная экскурсия по выставке 

картин русских художников; письменный отзыв об эпизоде. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (И.А.Бунин 

«Мать», «Сверчок»; К.Паустовский. Отрывок из очерка «Исаак 

Левитан»); ИЗО (И.И. Левитан «Октябрь); музыка (П.И.Чайковский 

«Осенняя песня» из  цикла «Времена года»). 

Метапредметные ценности:  формирование чувства единства с миром 

природы, гуманистического мировоззрения. 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении 

красного и белого цветов в русской культуре. 

А.И. КУПРИН  

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапёр». 

Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и 

приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство 

создания образа. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; выразительное 

чтение; работа с иллюстрациями, различные виды  пересказа, в том 

числе художественный пересказ; работа с учебником; письменный 

отзыв об эпизоде; составление устного рассказа по заданному началу; 

экскурсия по выставке репродукций русских художников; 

прослушивание музыкальной композиции. 

  Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции 

картин, посвященных изображению Крыма: И.К.Айвазовский, К.Ф. 

Богаевский и др.); музыка (Ф.Лист «Венгерская рапсодия», 

А.Г.Рубинштейн»). 

Метапредметные ценности:  воспитание чувства собственного 

достоинства 

Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

С.А. ЕСЕНИН  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная 

природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о 

понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; чтение 

наизусть; устный отзыв о стихотворении;  работа с терминами, работа 

с иллюстрациями; работа с учебником; подготовка сообщения; 

самостоятельная исследовательская работа. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Г.И. 

13 
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Анфилов «Собака»); ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного 

коня»); фотографии С.А.Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, 

встречающихся в изученных стихотворениях С.А.Есенина. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер 

«Поэты XX века о родине, родной природе и о себе»: А.А. Блок. «Там 

неба осветленный край...», «Снег да снег...»; Ф. Сологуб. «Под 

черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно 

лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. 

Пастернак. «После дождя»; Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные 

рощи»; А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и 

радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения 

других поэтов (по выбору). 

Внедрение: составление словаря художественных средств 

С.А.Есенина. 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и 

мифологические мотивы (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; различные 

виды пересказа; выразительное чтение по ролям; работа с терминами, 

работа с иллюстрациями; самостоятельная исследовательская работа с 

текстом. 

  Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации 

Е.М.Рачева «Митрашка в болоте», «рогатый великан», «Настя возле 

черного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических 

представлений о природе и человеке. 

Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

Краеведение: места, описанные в сказке-были. 

Внедрение: издание альбома – презентации лучших рисунков 

учащихся с текстами из сочинений-зарисовок. 

Н.М. РУБЦОВ  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; обсуждение; 

подготовка сообщения; характеристика стихотворения; работа с 

учебником. 

  Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(М.М.Пришвин «Кладовая солнца»;  ИЗО (иллюстрации в учебнике; 

репродукция картины И.И.Левитана «Тихая обитель»; устное 

рисование). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических и 

мировоззренческих представлений. 

Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя 

родина» 

Внедрение: выпуск литературной газеты «Родина моя…» 
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А.А. АХМАТОВА  

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и 

героическими событиями отечественной истории XX века. 

Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита 

основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; сообщение; 

беседа; обсуждение. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (война в 

лирике поэтов 40-ых годов XX века); фотография А.А.Ахматовой; ИЗО 

(военный плакат). 

Метапредметные ценности: воспитание патриотизма. 

Из поэзии о 

Великой 

Отечественно

й войне  

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, 

долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский 

«В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов «Его зарыли в шар земной…»; 

К.М.Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Р.Г.Гамзатов «Журавли»; 

Д.С.Самойлов «Сороковые». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

Универсальные учебные действия: выразительное чтение; чтение 

наизусть; литературно – музыкальная композиция. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: музыка (композитор М. 

Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д, 

Шостакович. Седьмая симфония, музыка Я.Френкеля, стихи Р.Г. 

Гамзатова «Журавли» в исполнении М.Бернеса); ИЗО (плакат «Родина 

- мать зовёт», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и 

П. Кривоногова «Победа»). 

Краеведение: поты-земляки о Великой Отечественной войне. 

Метапредметные ценности: воспитание патриотических чувств, 

гражданской позиции. 

В.П. АСТАФЬЕВ  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, 

идея. 

Универсальные учебные действия: самостоятельная лексическая 

работа; художественный пересказ; выразительное чтение; работа с 

иллюстрациями; работа с учебником; беда; составление цитатного 

плана; подбор эпиграфа к сочинению. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: фотография 

В.П.Астафьева; ИЗО (иллюстрации А. Мотовилова к повести 

«Последний поклон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», 

«Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», 

«Сеятели», «Миром»). 

Метапредметные ценности: воспитание интереса к истории России. 

Внедрение: слайдовая презентация «Овсянка – малая родина 

В.П.Астафьева». 

9 

Из 

зарубежной 

литературы 

Из зарубежной литературы  

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». 

История создания, тематика, проблематика. 

9 
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Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

Универсальные учебные действия: пересказ с заменой лица; 

выразительное чтение; подготовка сообщения; беседа; работа с 

учебником. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Второе 

путешествие Синдбада»); ИЗО (создание иллюстрации к 

произведению; персидский пейзаж) 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений на основе анализа изречений, включенных в сказку о 

Синдбаде. 

Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие 

представлений), «бродячий» сюжет 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; пересказ 

разных типов; выразительное чтение; подготовка сообщения; 

заполнение таблицы; подготовка выставки книг. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: литература 

(сопоставление русской сказки ос сказкой братьев Гримм); ИЗО 

(портреты братьев Гримм; иллюстрации к сказке). 

Метапредметные ценности: формирование бережного отношения к 

слову, актуализация читательского опыта учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве 

— с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: 

жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; рассказ от 

другого лица; выразительное чтение; характеристика портрета; 

психологическая характеристика персонажа; подготовка сообщения; 

заполнение таблицы; подготовка выставки. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (работа с 

иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь 

краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических 

представлений при подготовке сообщения о библейских сюжетах. 

Творческая работа: устное рисование. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и 

основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Универсальные учебные действия: лексическая работа; цитатный план; 

пересказ по плану; подготовка вопросов для обсуждения; работа с 

иллюстрациями; самостоятельная исследовательская работа; 

подготовка сообщения; работа с учебником; сопоставление рассказа и 

картин художника Р.Кента. 

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции 

картин Р.Кента «Вид Лисьего острова зимой», «лето», «Аляска. Зима», 
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«Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»); кино (просмотр 

фрагмента из кинофильма «Вождь краснокожих»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных  представлений 

о человеческих качествах и поступках. 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. 

Лондона. 

Внедрение: слайдовая презентация компьютерного фильма (анимации) 

по рассказу «Любовь к жизни». 

Из 

литературы 

народов 

России 

Г.Тукай. Краткие сведения о писателе  Стихотворения 1 

Повторение  3 

Итого  102 

 

7 класс 
Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, драма) 1 ч. 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  

Устное народное творчество Эпос народов мира 4 ч. 

Предания как поэтическая автобиография народа. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 

Прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих качеств. «Садко». Поэтичность 

и своеобразие былины.  

Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский мифологический эпос «Калевала». «Песнь о 

Роланде». Пословицы и поговорки. 

Теория литературы. Героический эпос (начальные представления). 

Древнерусская литература 2 ч. 

 «Повесть временных лет». («О пользе книг»). «Поучение» Владимира Мономаха. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских».  

Из русской литературы XVIII века 7 ч. 

М. В. Ломоносов  «К статуе Петра Великого»,  «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея 

величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».  

Г. Р. Державин. Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. «Признание», «На 

птичку»,  «Река времен в своем стремленьи…» 

 Из русской литературы века XIX века  28 ч. 

 А. С. Пушкин. Слово о поэте. «Полтава» (отрывок). Прославлен мужества и отваги русских солдат. А. 

С. Пушкин «Медный всадник». А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге». А. С. Пушкин «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре.  

«Станционный смотритель» - призыв к уважению человеческого достоинства. Дуня и Минский Анализ 

эпизода «Самсон Вырин у Минского».  

Теория литературы. Поэма (начальные представления). 

М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». М. Ю. Лермонтов Стихотворения: «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», 

«Ангел». 

Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». История создания повести. Нравственный облик Тараса 

Бульбы и его товарищей-запорожцев. Остап и Андрий – сопоставительная характеристика героев.  

И. С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический пафос.  «Бирюк» как 

произведение о бесправных и обездоленных. Стихотворения в прозе. «Русский язык». «Близнецы». «Два 

богача».  

Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом».   

А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин».  

М. Е. Салтыков - Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый 

пескарь». 
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Л. Н. Толстой «Детство». Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство».  

А. П. Чехов «Хамелеон». Два лица России в рассказе А. П. Чехова «Злоумышленник».  

Стихи русских поэтов 19 века о родной природе. 

 Произведения русских писателей XX века 2 ч. 

И. А. Бунин «Цифры».  

М. Горький   «Детство» (отрывки). Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Светлые проявления 

человеческой личности в повести «Детство». «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль».  

Л. Н. Андреев «Кусака».  

В. В. Маяковский. Слово о поэте.  «Необычайное приключение…». Юмор автора. Своеобразие 

художественной формы стихотворения. В. В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям».  

А. П. Платонов «Юшка». А. П. Платонов «В прекрасном и яростном мире». 

 Б. Л. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме…» 

Литература второй половины XX века 19 ч. 

 А. Т. Твардовский «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях А. Ахматовой, К. Симонова, А. Суркова, А. 

Твардовского и др.  

Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади».  

Е. И. Носов «Кукла», «Живое пламя»  

Ю. П. Казаков «Тихое утро».  

Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  

М. М. Зощенко «Беда». 

Стихи поэтов 20 века о Родине, родной природе, восприятии окружающего мира. Песни на слова 

русских поэтов 20 века. 

Из литературы народов России 1 ч. 

Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...», О моей 

Родине». 

Из зарубежной литературы 4 ч. 

«Р. Бёрнс «Честная бедность».  

Дж. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой…». 

Японские хокку.  

О. Генри «Дары волхвов».  

Р. Д. Брэдбери «Каникулы» 

 

8 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Введение 

 

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная 

литература и история. Значение художественного произведе-

ния в культурном наследии страны. Творческий процесс 

Теория литературы: литература и история, писатель и его 

роль в развитии литературного процесса, жанры и роды лите-

ратуры 

1 

 Устное 

народное 

творчество 

 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка» (на 

выбор), «Солдаты готовятся штурмовать Орешек», 

«Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было 

города Смоленска...»).Связь с представлениями и 

3 
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исторической памятью и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; 

нравственная проблематика в исторической песне и песне-

плаче Теория литературы: песня как жанр фольклора, 

историческая песня, отличие исторической песни от былины, 

песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря 

одной из исторических песен. 

 

Древнерусск

ая 

литература 

 

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра 

Невского», «Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении), 

«Житие Сергия Радонежского». Тема добра и зла в произве-

дениях русской литературы. Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные 

проблемы житийной литературы; тематическое многообразие 

древнерусской литературы  

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и 

моление как жанры древнерусской литературы; летописный 

свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму-

лировки и запись выводов, наблюдения над лексическим 

составом произведений.  

5 

Литература 

ХVIII века 

Г.Р. Державин 

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве 

фактов биографии и личных представлений. Стихотворения: 

«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема 

поэта и поэзии. Теория литературы: традиции классицизма в 

лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на 

вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная 

проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное 

4 
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направление, сентиментализм и классицизм (чувственное на-

чало в противовес рациональному), жанр сентиментальной 

повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, форму-

лировка и запись выводов, похвальное слово историку и 

писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа 

Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Литература  

ХIХ века 

В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин », «Смерть Ермака ». 

К.Н. Батюшков. «Переход русских войск через Неман», 

«Надпись к портрету Жуковского », «Есть наслаждение и в 

дикости лесов...», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...», 

«Разуверение», «Муза ». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»), 

«Романс», «Идиллия». 

Н.М.Языков. «Пловец», «Родина». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система 

образно-выразительных средств в  

балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты 

его круга). Теория литературы: баллада (развитие 

представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, 

«легкая» поэзия, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, 

выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана. 

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихо-

творения: «И. И. Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о 

Стеньке Разине». Повесть «Пиковая дама» (обзор). 

История написания и основная проблематика. «Маленькие 

трагедии» (обзор, содержание одного произведения по 

выбору). Самостоятельная характеристика тематики и систе-

мы образов по предварительно составленному плану. Роман 

«Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, лю-

34 
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бовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов 

романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. Теория литературы: послание, песня, 

художественно-выразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, со-

ставление планов разных типов, подготовка тезисов, 

сочинение 

М.Ю. Лермонтов 

Кавказ в жизни и творчестве. Поэма «Мцыри »: 

свободолюбие, готовность к самопожертвованию, гордость, 

сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. 

«Мцыри — любимый идеал Лермонтова » (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая 

поэма; роль вступления, лирического монолога; романти-

ческое движение; поэтический синтаксис (риторические фигу-

ры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, со-

ставление цитатного плана, устное сочинение. 

Н.В. Гоголь 

Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. 

Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая ис-

тория пьесы, русское чиновничество в сатирическом изобра-

жении Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чи-

нопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и 

авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Теория 

литературы: драма как род литературы, своеобразие 

драматических произведений, комедия, развитие понятий о 

юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический 

элемент как прием создания комической ситуации, 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, 

цитатный план, сочинение сопоставительного характера, 

формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов 

для обсуждения. 
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И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения 

писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и трагическое 

в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — 

основное в образе героини. Теория литературы: лирическая 

повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике 

повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, 

дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о 

прочитанном 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь 

народная в изображении поэта. «Внимая ужасам войны...», 

«Зеленый шум». Человек и природа в стихотворении. Теория 

литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; 

народность (создание первичных представлений); вырази-

тельные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 

роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление 

словаря для характеристики лирического персонажа 

А.А. Фет 

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в 

поэзии А.А. Фета: «Учись у них: у дуба, у березы…», «Целый 

мир от красоты…». Гармония чувств, единство с миром при-

роды, духовность — основные мотивы лирики А.А. Фета. 

Н.И. Г н е д и ч. «Осень»; 

П.А.Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

И.Ф. Анненский.   «Сентябрь»,  «Зимний романс» и др. 

А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»: 
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своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными 

сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Теория литературы: 

драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, 

составление цитатного плана к сочинению. 

Л. Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из 

повести); становление личности в борьбе против жестокости и 

произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство 

долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные 

мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи 

произведения. Теория литературы: автобиографическая проза, 

композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, 

сочинение-рассуждение. 

 

Литература 

ХХ века 

М. Горький 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Мой 

спутник», «Макар Чудра». Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные ценности жизни. Художественное 

своеобразие ранней прозы М. Горького. Теория литературы: 

традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный 

план, сочинение с элементами рассуждения. 

В. В. Маяковский 

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах 

В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». Теория 

литературы: неологизмы, конфликт в лирическом 

стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала XX века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко. «Обезьяний 

14 
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язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и 

государство; художественное своеобразие рассказов: от 

литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Н.А. Заболоцкий 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармо-

нии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка» 

— по выбору. Поэт труда, красоты, духовности. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

М.В. Исаковский 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату», «Три ровесницы». Творческая 

история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной 

поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема 

стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-

музыкальный вечер «Живое наследие М.В. Исаковского». 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и 

история в творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, 

на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ 

рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к со-

чинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам 

периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный 

вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились…»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты…»; 
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М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; М. Джалиль. «Мои 

песни», «Дуб»; Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; Р.Г. Гамзатов. 

«Журавли» и др. 

А.Т. Твардовский 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). Россия 

на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художе-

ственное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардов-

ского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка 

произведений А. Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии 

«Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит…»; 

В.В. Хлебников. «Мнемало нужно…»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля…»; 

B.C. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах 

прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 
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страницах повести. Центральный конфликт и основные 

образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы 

милосердия, готовности прийти на помощь, способность к 

предотвращению жестокости, насилия в условиях силового 

соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рас-

сказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характери-

зующих различные нравственные представления, подготовка 

тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на ки-

ноэкране. 

Зарубежная 

литература 

У. Шекспир 

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта 

». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, 

любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта » на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. Сервантес 

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная 

проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и действительность) и художественная 

идея романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон 

Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, со-

общения учащихся. 

5 

Литература 

народов 

России 

М. Джалиль, М. Карим. Обзор. 2 

Итого   68 
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9класс (102ч.) 

Литература как искусство слова и ее роль в духовной жизни человека. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. (1ч.) 

Древнерусская литература. (2ч.) 

 Литература  Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник ДРЛ. История 

открытия памятника. Русская история в «Слове…»Художественные особенности «Слова…»: 

самобытность содержания, специфика жанра, образов, языка. Проблема авторства «Слова…». 

Русская литература XVIII века (13ч.) 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 18 

века. Особенности русского классицизма. 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом. М. В. Ломоносов – реформатор русского языка и 

системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 

северного сияния». Особенности содержания и формы произведения. 

М. В. Ломоносов. «Ода на восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова. 

Г. Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Г. Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в 

стихотворении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации стихотворения. 

Тема поэта и поэзии в лирике Г. Р. Державина. Оценка в стихотворении собственного 

поэтического творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике 

Державина. 

А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. Обличительный пафос 

произведения. 

Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его содержательное 

наполнение. 

Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень» как 

произведение сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание писателя к внутренней жизни 

человека. Утверждение общечеловеческих ценностей. «Бедная Лиза» как произведение 

сентиментализма. Новые черты русской литературы 

Русская литература XIX века (46ч.) 

Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие о романтизме и 

реализме. Поэзия. Проза и драматургия 19 века. Русская критика, публицистика, мемуарная 

литература. Романтическая лирика начала 19 века. 

В. А. Жуковский. В.А.Жуковский– поэт –романтик, переводчик. Идея единства истины, добра и 

красоты в жизни и творчестве поэта. Жанр баллады. Баллада «Лесной царь». «Вечер», «Море». 

Тесная связь психологического анализа с эстетическим. Жизнь и творчество (обзор). 

Отношение романтика к слову. Обучение анализу лирического стихотворения. «Светлана». 

Особенности жанра баллады. Нравственный выбор героини баллады. Язык баллады: 

фольклорные мотивы, фантастика, образы-символы 

А. С. Грибоедов: личность и судьба драматурга. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Особенности композиции комедии. Фамусовская Москва в комедии 

«Горе от ума». Чацкий в системе образов комедии. Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов классицизма 

в комедии. Обучение анализу эпизода драматического произведения (по комедии «Горе от 

ума»). И. А. Гончаров. 
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«Мильон терзаний». А. С. Пушкин: жизнь и творчество. А. С. Пушкин в восприятии 

современного читателя («Мой Пушкин»), Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А. 

С. Пушкина 

Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю». «Анчар» Любовь как гармония душ в 

интимной лирике Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь 

еще, быть может…». Адресаты любовной лирики поэта 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…». Раздумья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу одного 

стихотворения 

А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко 

Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. 

Сю- жет. Жанр романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические итоги жизненного пути. Татьяна 

Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. Эволюция взаимоотношений Татьяны 

и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа 

Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа. Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев, А. А. Григорьев, 

Ф. М. Достоевский, философская критика начала 20 века. Роман А. С. Пушкина и опера П. И. 

Чайковского. А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Два типа 

мировосприятия персонажей трагедии. Их нравственные позиции и сфере творчества 

Поэты пушкинской поры (Баратынский, Дельвиг, Давыдов, Батюшков, Кольцов) 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю. 

Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва», 

«Парус», «И скучно, и грустно…» 

Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова. «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить 

хочу! Хочу печали…», «Есть речи – значенье…». Адресаты любовной лирики М. Ю. 

Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Расстались мы, но твой 

портрет…», «Нищий». Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание». Тема России и ее своеобразие. «Родина». Характер лирического героя и его 

поэзии 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе, роман о незаурядной личности. Сложность композиции. Век М. Ю. Лермонтова в 

романе 

М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета поколения». 

Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». Печорин в 

системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в жизни Печорина. Споры о романтизме и реализме романа «Герой 

нашего времени». Поэзия М. Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего времени» в оценке В. Г. 

Белинского. 

Н. В. Гоголь: страницы жизни и творчества. Первые творческие успехи. «Вечера на хуторе 

близ Диканьки», «Миргород». Проблематика и поэтика первых сборников Н. В. Гоголя. 

«Мертвые души». Обзор содержания. Замысел, история создания, особенности жанра и 

композиции. Смысл названия поэмы 

А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире и ее влияние 

на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драматургии 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Стихи Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо». Обзор. 
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Ф. М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые 

ночи». Черты его внутреннего мира. Роль истории Настеньки  в повести «Белые ночи». 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие понятия о 

повести. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» (фрагменты) 

Социальные и философские корни бунта Раскольникова. 

Л. Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии. «Юность». 

Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и 

собственными недостатками и его преодоление. Особенности поэтики Л. Н. Толстого в повести 

«Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя 

А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» 

в русской литературе 19 века и чеховское отношение к нему. Боль и негодование автора. 

Русская литература 20 века (27ч.) 

Русская литература 20 века: многообразие жанров и направлений. И.А.Бунин. Лирика.  «Еще и 

холоден и сыр», «Слово», «У птицы есть гнездо…». Любовь и радость бытия в стихотворениях 

Бунина, чувство природы, яркость красок. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Мастерство И. А. Бунина в 

рассказе «Темные аллеи». Лиризм повествования. 

Внеклассное чтение. И.А. Бунин. Рассказ «Чаша жизни», «Сны Чанги».  

М.Горький. «Макар Чудра». Ранние романтические рассказы писателя. Идеализация гордых и 

сильных людей. Герои рассказа Лойко Зобар и Радда. Размышления старого цыгана о жизни и 

человеке. 

А.А.Блок. Лирика. «О, я хочу безумно жить», «Да, так диктует вдохновение», «Ты- как 

отзвук…», «Река раскинулась…». Тема загадочной и бесконечно любимой родины. 

 Внеклассное чтение. А.А.Блок. Лирика «Лениво и тяжко плывут облака…», «Сны», «Россия», 

«О доблестях» 

С.А.Есенин. Биография поэта. Лирика.  «Гой ты, Русь, моя родная …», «Песнь о собаке», «Не 

жалею…», «Отговорила роща золотая», «Низкий дом с голубыми ставнями», «Собаке 

Качалова». Сыновнее чувство любви к родине, к родной природе. Предельная искренность и 

глубокий лиризм. Народная основа языка лирических произведений.  

М.А. Булгаков. Биография писателя.  «Собачье сердце». Смысл названия повести. История 

создания. Судьба писателя и его произведений. Приём гротеска. Внеклассное чтение. М.А. 

Булгаков. Рассказы. 

А.П.Платонов. Биография писателя. «Песчаная учительница». Сюжет рассказа. Мечта о 

создании новой жизни. 

А.П. Платонов. «Сокровенный человек» 

М.А.Шолохов. Биография писателя. «Судьба человека». Судьба человека в Великой 

Отечественной войне. Война и судьбы детей. 

А. И. Солженицын. Слово о писателе. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. 

Образ рассказчика. Тема праведничества в рассказе. Образ праведницы в рассказе «Матренин 

двор». Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Как жаль» 

В.М.Шукшин. Рассказы  «Мастер», «Крепкий мужик». Писатель о бережном отношении к 

духовным ценностям. Два типа человека – мастер, созидатель и разрушитель. 

Внеклассное чтение. В.М.Шукшин «Чудик» и другие рассказы писателя. 

Русская поэзия второй половины 20 века Б.Ш.Окуджава. «По Смоленской дороге…», 

Н.М.Рубцов. «Тихая моя родина», Е.А.Евтушенко. «Идут белые снеги…». Лирика «Я буду 

скакать…», «Песня», «Березы», «Видения на холме». Тонкость восприятия психологии 

человека и мира природы. Музыкальность стиха.  
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Ф.А.Абрамов. Биография писателя. «Поездка в прошлое». Автобиографическая основа 

повести. Трагические страницы в истории русской деревни: коллективизация и репрессии 1930 

годов. 

Ч.Т.Айтматов. Роман  «Буранный полустанок» (« И дольше века длится день») (фрагменты). 

Обзор с чтением отдельных глав. Масштабность образа Едигея как человека народной судьбы. 

 

Из зарубежной литературы. Античная лирика (11ч.) 

Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить…». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество и поэтические 

заслуги стихотворцев. Традиции оды Горация в русской поэзии 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность 

смыслов поэмы и ее универсально-философский характер 

В.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. 

Ж.Б.Мольер. Слово о драматурге. «Мещанин во дворянстве». Сочетание в главном герое 

здравого смысла с легковерием и ограниченностью. Осмеяние претензий на образованность и 

культуру. 

Ф.Шиллер. Свободолюбивый тираноборческий характер его творчества. «Коварство и любовь». 

Изображение преступного феодального мира в трагедии. Осуждение жестокости и коварства.  

Дж. Байрон.  Поэма «Лара». 

2.2.2.3. Родной язык (татарский)  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Общие сведения о татарском языке. 

Язык как средство общения. Язык и речь. Языковые и речевые единицы. Основные функции 

языка. Роль родного языка в жизни и развитии человека.  

Родственные и неродственные языки. Регионы проживания татар. Роль языка в жизни человека 

и общества.  

Фонетика и орфоэпия.  

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики. Органы речи, их участие в образовании звуков 

речи. Звук. Фонема. Система гласных звуков татарского языка, их количество. Классификация 

гласных звуков. Изменения в системе гласных звуков татарского языка. Закон сингармонизма, 

его виды. Сокращение гласных звуков. Дифтонги. Согласные в татарском языке, их количество. 

Классификация согласных звуков. Изменения в системе согласных звуков татарского языка. 

Ассимиляция согласных, виды ассимиляции. Гласные и согласные звуки в татарском и русском 

языках.  

Ударение в татарском языке. Случаи, когда ударение не сохраняется в собственных и 

заимствованных словах татарского языка. Понятие об интонации.  

Нормы литературного языка. Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпический словарь.  

Фонетический анализ.  

Графика, орфография.  
Общие сведения о графике и орфографии. Алфавит татарского языка.  

Орфография. Правописание гласных. Правописание согласных. Правописание букв, 

обозначающих сочетание двух звуков. Правописание букв “ъ” и “ь”.  

Орфографический словарь. Орфографические нормы языка.  

Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование.  
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Корень и аффикс. Однокоренные слова. Образование новых слов при помощи аффиксов. 

Их роль в словообразовании слов различных частей речи.  
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Аффиксы, виды аффиксов: словообразовательные и модальные аффиксы. Непроизводные и 

производные основы.  

Способы словообразования в татарском языке. Корневые слова. Производные слова. Сложные 

слова, структурные виды сложных слов: собственно сложные, составные, парные.  

Основные различия в строении слов в татарском и русском языках.  

Понятие об этимологии.  

Морфемный и словообразовательный анализ.  

Лексикология и фразеология.  
Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значения слова. Антонимы, синонимы, паронимы, омонимы и их 

виды.  

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования.  

Словарный состав татарского языка: архаизмы, историзмы, неологизмы и их виды. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика.  

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления фразеологизмов в речи.  

Словари различных типов, их использование в различных видах деятельности.  

Основные лексические нормы татарского языка. Лексический анализ слова.  

Морфология.  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Части речи 

самостоятельные, служебные, модальные. Их семантические, морфологические и 

синтаксические особенности. Способы образований слов различных частей речи, их семантика 

и особенности употребления.  

Основные морфологические нормы татарского языка.  

Морфологический анализ слова.  

Синтаксис.  
Общее понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в 

предложении. Сочинительная и подчинительная связь. 

Предложение. Члены предложения, главные и второстепенные члены. Порядок слов в 

предложении.  

Виды простых предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и 

неполные предложения. Особенности употребления в речи односоставных предложений.  

Общие сведения об утвердительных и отрицательных предложениях.  

Прямая и косвенная речь. Диалог, пунктуационное оформление диалога.  

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Сложносочиненные предложения, связанные при помощи союзов, бессоюзные 

предложения.  

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение сложноподчиненных предложений в 

татарском и русском языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, способы связи в 

данном виде предложений, знаки препинания. Аналитическое сложноподчиненное 

предложение, способы связи и знаки препинания.  

Придаточные предложения, их виды. Сложные предложения с разными видами связи.  

Общие сведения о синтаксисе текста.  

Основные синтаксические нормы языка.  

Синтаксический анализ.  

Пунктуация.  
Знаки препинания в татарском языке. Случаи постановки знака тире между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с обособленными уточняющими членами 

предложения, с обращениями и вводными словами. Знаки препинания при однородных членах 

предложения.  

Диалог, знаки препинания при диалоге. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.  
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Знаки препинания в сложных предложениях.  

Стилистика и культура речи.  
Понятие об устной и письменной речи. Корректное использование в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Понятие о культуре речи. Общие сведения о требованиях, предъявляемых к устной и 

письменной литературной речи. Возможности использования в речи различных лексических 

средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, пословицы и поговорки).  

Язык и культура.  
Речевой этикет татарского языка. Употребление соответствующих норм речевого этикета в 

зависимости от типа коммуникации.  

Умение выявлять в тексте языковые единицы с национально-культурным компонентом 

значения и умение объяснять их значение с помощью толкового, этимологического, 

фразеологического и т.д. словарей. 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы и с определением основных видов учебной деятельности  

5 класс 
 

5 класс 

 

Всего часов 102 ч 

Коммуникативная 

компетенция 
25 ч 

Языковая и лингвистическая 

компетенция 
70 ч. 

Этнокультурологическая 

компетенция 
7 ч 

 

Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

5 Речь и речевое 

общение 

 

Умение общаться – 

важная часть культуры 

человека. 

Речь и речевое общение. 

Речевая ситуация. Речь 

устная и письменная. 

Речь диалогическая и 

монологическая. Виды 

монолога: повествование, 

описание, рассуждение.  

Иметь представление о ситуациях и 

условиях общения, коммуникативных 

целях говорящего. 

Иметь представление об основных 

особенностях устной и письменной 

речи. Различать образцы устной и 

письменной речи. Различать образцы 

диалогической и монологической 

речи. Иметь представление о 

различных видах монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение) и диалога. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

5 Речевая 

деятельность 

 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятель-

ности: аудирование, гово-

рение, чтение, письмо. 

Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослу-

шанного, увиденного в 

соответствии с условиями 

общения.  

Поиск информации в 

Интернете по указанным 

в учебнике ссылкам. 

Иметь представление об основных 

видах речевой деятельности. 

Воспринимать зрительно или на слух 

основную информацию текста. 

Пользоваться различными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным). определённую 

тему. Осуществлять поиск 

информации, извлечённой из 

различных источников, представлять 

и передавать её с учётом заданных 

условий общения.  

4 Текст 

 

Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Понятие текста. Тема, 

основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Лексические и 

грамматические средства 

связи предложений и 

частей текста. 

План текста (простой). 

Повествование (рассказ), 

описание (предмета, 

состояния), рассуждение, 

их основные 

особенности. 

Знать признаки текста. Определять 

тему, основную мысль текста, 

ключевые слова. 

Выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы. 

Знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Находить лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Озаглавливать текст, аргументируя 

своё предложение. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

последовательности изложения. 

2 

 

 

 

 

 

14 ч. 

Разговорный язык 

 

 

 

 

 

Контроль диктант 

(4). Изложение (5). 

Сочинение (5) 

Сфера употребления 

разговорного языка, 

типичные ситуации 

речевого общения.  

Различать образцы разговорной речи 

и языка художественной литературы. 

Оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки. 

Писать контрольные диктанты, 

изложения, сочинения;  изложения с 

элементами сочинения, соблюдая 

орфографические нормы татарского 

языка; находить орфографические и 

пунктуационные ошибки и исправлять 

их. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (70 ч.) 

1 ч. 

 

Общие сведения 

о татарском 

языке.  
 

Язык как средство 

общения.  

Татарский язык — язык 

татарской 

художественной 

литературы. 

Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы 

лингвистики (общие 

сведения). 

Иметь представление о языках, 

осознавать связь татарского языка с 

культурой и историей России; иметь 

элементарные представления об 

основных формах функционирования 

современного татарского языка. 

Осознавать роль языка в жизни 

общества и государства; роль языка в 

жизни человека. 

Иметь представление об основных 

разделах лингвистики.  

3 ч. Повторение 

изученного 

материала в 

начальных 

классах. 

Звук. Система гласных 

звуков татарского языка. 

Правописание гласных. 

Правописание согласных. 

Орфографические нормы 

языка. Лексическое 

значение слова. 

Словообразование и 

изменение форм слов. 

Морфология как раздел 

грамматики.  

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Виды предложений по 

цели высказывания. Их 

интонационные и 

смысловые особенности. 

Анализировать и характеризовать 

устно и с помощью элементов 

транскрипции: отдельные звуки речи; 

особенности произношения и 

написания слова, звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения деления 

его на слоги; находить 

орфографические ошибки и 

исправлять их; определять 

синтаксическую роль частей речи; 

проводить морфологический анализ 

слова. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

10 

 

Фонетика и 

графика.  

 

Фонетика как раздел 

лингвистики. Органы 

речи, их участие в 

образовании звуков речи. 

Система гласных звуков 

татарского языка, их 

количество. 

Классификация гласных 

звуков. Изменения в 

системе гласных звуков 

татарского языка. Закон 

сингармонизма, его виды. 

Сокращение гласных 

звуков. Дифтонги. 

Согласные в татарском 

языке, их количество. 

Классификация 

согласных звуков. 

Изменения в системе 

согласных звуков 

татарского языка. 

Ассимиляция согласных, 

виды ассимиляции. 

Гласные и согласные 

звуки в татарском и 

русском языках. Понятие 

об интонации. Ударение в 

татарском языке. Случаи, 

когда ударение не 

сохраняется в 

собственных и 

заимствованных словах 

татарского языка. 

Трудные случаи ударения 

в формах слов. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную функцию 

звука. Понимать устройство речевого 

аппарата, способы образования звуков 

татарского языка. 

Анализировать и характеризовать 

устно и с помощью элементов 

транскрипции: отдельные звуки речи; 

особенности произношения и 

написания слова, звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения деления 

его на слоги. 

Проводить фонетический анализ 

слова. 

Распознавать гласные и согласные; 

ударные и безударные гласные; 

согласные шумные (звонкие и глухие) 

и сонорные; закон сингармонизма, его 

виды. 

Классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их 

звукового состава; определять место 

ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова.  

Овладеть нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения 

(глаголы повелительного наклонения 

и т. д.).  
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

 

8 

 

 

Орфоэпия и 

орфография. 

 

Нормы литературного 

языка. Понятие о нормах 

орфоэпии. 

Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ. 

Общие сведения о 

графике и орфографии. 

Алфавит татарского 

языка. Орфография. 

Правописание гласных. 

Правописание согласных. 

Правописание букв, 

обозначающих сочетание 

двух звуков. 

Правописание букв “ъ” и 

“ь”. 

Орфографический 

словарь. 

Орфографические нормы 

языка. 

Повторение. 

 Правильно произносить 

сложносокращенные слова. 

Использовать орфоэпический словарь.  

Сопоставлять и анализировать 

звуковой и буквенный состав слова: 

использовать знание алфавита при 

поиске информации; использовать 

орфографические словари; находить 

орфографические ошибки и 

исправлять их; писать контрольные 

диктанты, изложения, сочинения;  

изложения с элементами сочинения, 

соблюдая орфографические нормы 

татарского языка; проводить 

фонетический и орфоэпический 

анализ слова. Находить в словах 

изученные орфограммы. 

Характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написание 

слов. 

15 Лексикология и 

фразеология 

 

Лексикология как раздел 

лингвистики.  

Слово как основная 

единица языка. 

Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слова. 

Антонимы, синонимы, 

паронимы, омонимы и их 

виды. 

Исконно татарские и 

заимствованные слова. 

Словарный состав 

татарского языка. 

Активная и пассивная 

лексика. Устаревшие 

слова и неологизмы.  

Фразеологизмы, их 

значения. Особенности 

употребления 

фразеологизмов в речи. 

Словари различных 

Проводить лексический анализ слова; 

использовать этимологические 

данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова. 

Различать однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; 

опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Осознавать смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное 

значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов. Наблюдать за 

использованием слов в переносном 

значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов и 

антонимов в художественных и 

учебно-научных текстах. 

Использовать в собственной речи 

синонимы, антонимы, слова одной 

тематической группы, омонимы, 

многозначные слова. Опознавать 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

типов, их использование 

в различных видах 

деятельности. 

Основные лексические 

нормы татарского языка. 

Лексический анализ 

слова. 

Пословицы, поговорки. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

фразеологические обороты. Уместно 

использовать фразеологические 

обороты в речи; проводить 

лексический анализ слова. 

Использовать словарь синонимов и 

антонимов. 

16 Морфемика и 

словообразование 

Морфемика как 

раздел лингвистики. 

Морфемика 

(морфемный строй 

языка) и 

словообразование. 
Общие сведения о 

строении и образовании 

слов. Морфема как 

минимальная значимая 

единица языка. Корень и 

аффикс. Однокоренные 

слова.  Образование 

новых слов при помощи 

аффиксов. Их роль в 

словообразовании слов 

различных частей речи. 

Аффиксы, виды 

аффиксов: словообразую-

щие,  формообразующие 

и словоизменяющие 

аффиксы. 

Способы словообразо-

вания в татарском языке. 

Корневые слова. Произ-

водные слова. Сложные 

слова, структурные виды 

сложных слов: собст-

венно сложные, состав-

ные, парные. 

Основные различия в 

строении слов в 

татарском и русском 

языках. Морфемный и 

словообразовательный 

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; сопоставлять морфемную 

структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение 

слова и словообразовательную 

модель, по которой оно образовано; 

осуществлять устный и письменный 

морфемный и словообразовательный 

анализ, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; 

различать способы словообразования 

слов изученных частей речи; выделять 

морфемы на основе 

словообразовательного анализа; 

проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Использовать школьный 

словообразовательный словарь. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

анализ. Контрольная 

работа. 

6 Морфология 

 

 

Самостоятельные части 

речи: имя существитель-

ное, имя прилагательное, 

наречие, имя числитель-

ное, местоимение, глагол, 

звукоподражательные 

слова. 

Имя существительное как 

часть речи, его обще-

категориальное значение, 

морфологические свой-

ства, синтаксические 

функции. 

Нарицательные и собст-

венные имена существи-

тельные. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Имя прилагательное как 

часть речи, его 

общекатегориальное зна-

чение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное зна-

чение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Спряжение глаголов.  

Повторение. Контрольная 

работа. 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать (понимать) 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена 

существительные;  

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. определять 

синтаксическую роль прилагательных.  

Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Проводить морфологический анализ 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Проводить морфологический анализ 

частей речи. 

6 Синтаксис и 

пунктуация 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса.  

Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Виды предложений по 

цели высказывания: 

Определять синтаксическую роль 

частей речи; различать и правильно 

строить сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными 

союзами; использовать 

сочинительные союзы как средство 

связи предложений в тексте; 

соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи. Опознавать 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

повествовательные, 

побудительные и 

вопросительные.  

Обращение, его функции. 

Вводные конструкции 

(слова, словосочетания) 

как средство выражения 

оценки высказывания, 

воздействия на собесед-

ника.  

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в 

простом предложении. 

Повторение. Контрольная 

работа.  

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.  

Владеть основными правилами 

пунктуации. 

4 Стилистика и 

культура речи 

 

 

Понятие об устной и 

письменной речи. 

Корректное использова-

ние в речи синонимов, 

антонимов и т.д. Роль 

синтаксических синони-

мов в развитии культуры 

речи и совершенство-

вании стиля.  

Понятие о нормах 

литературного языка. 

Общие сведения о 

требованиях, предъявляе-

мых к устной и 

письменной литератур-

ной речи. Возможности 

использования в речи 

различных лексических 

средств (синонимы, 

антонимы, слова-кальки, 

фразеологизмы, 

пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных 

жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского 

языка на русский. 

Владеть основными нормами 

татарского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

татарского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека, уважительно относиться к 

родному языку; овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения в рамках 

изучаемого словарного состава. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

3 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа.  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ (7 ч) 

5 Культура речи  Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая 

норма, её функции. 

Основные нормы 

татарского литературного 

языка: орфоэпические, 

лексические, граммати-

ческие, правописные. 

Варианты норм. Речевые 

ошибки. Лексическое 

богатство татарского 

языка и культура речи. 

Речевой этикет татар-

ского языка. Употреб-

ление соответствующих 

норм речевого этикета в 

зависимости от типа 

коммуникации. 

Татарский  речевой 

этикет: этикетные ситуа-

ции приветствия, проща-

ния, поздравления. 

Обращения в диалогах — 

побуждениях к действию. 

Отражение в языке 

культуры и истории 

народа. 

Единицы языка с 

национально культурным 

компонентом в произве-

дениях фольклора, в 

художественной 

литературе. 

Иметь представление об особенностях 

татарского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни 

при проведении этикетных диалогов 

приветствия, прощания, поздравления 

с использованием обращений на 

основе знаний о своей этнической 

принадлежности, освоения 

национальных ценностей, традиций, 

культуры. Уместно использовать 

правила речевого поведения в 

собственной речевой практике на 

основе уважения к личности, 

доброжелательного отношения к 

окружающим, потребности в 

социальном признании. 

3 Язык и культура Отражение в языке 

культуры и истории 

татарского народа, его 

место и связь с другими 

Участвовать в диалогическом 

общении, создавать устные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

народами, живущими в 

России. 

Умение выявлять в тексте 

языковые единицы с 

национально-культурным 

компонентом значения и 

умение объяснять их 

значение с помощью 

толкового, 

этимологического, 

фразеологического и т.д. 

словарей. 

зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением 

норм современного татарского  

литературного языка и речевого 

этикета; отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

адекватно понимать, 

интерпретировать и комментировать 

тексты; знать признаки текста; 

определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова; выделять 

микротемы текста, делить его на 

абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка); 

находить лексические и 

грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Осознавать связь татарского языка с 

культурой и историей России, 

находить языковые единицы с 

национально-культурным 

компонентом в изучаемых текстах. 

Использовать этимологический 

 

 

 

6 класс 
 

Всего часов 102 ч 

Коммуникативная 

компетенция 
25 ч 

Языковая и лингвистическая 

компетенция 
72 ч. 

Этнокультурологическая 

компетенция 
5 ч 

 

 

Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч) 

2 Речь и речевое 

общение 

 

Условия речевого 

общения. Виды монолога: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог 

— побуждение к 

действию. Сочетание 

разных видов диалога. 

Знать особенности диалогической и 

монологической речи. Владеть 

различными видами диалога 

(этикетным, диалогом-расспросом, 

диалогом — побуждением к 

действию). Сочетать разные виды 

диалога в своей речи в соответствии с 

нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Сравнивать образцы диалогической 

речи. 

4 Речевая 

деятельность  

Основные особенности 

аудирования, говорения, 

чтения, письма как видов 

речевой деятельности. 

Выборочное, ознакоми-

тельное, детальное ауди-

рование. Приёмы, 

повышающие эффектив-

ность слушания устной 

монологической речи. 

Культура чтения. 

Основные особенности 

устного высказывания. 

Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ 

прочитанного, прослу-

шанного, увиденного в 

соответствии с условиями 

общения. Основные 

особенности письменного 

высказывания. 

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или 

прослушанного текста.  

Иметь представление об основных 

видах речевой деятельности и их 

особенностях. Пользоваться 

различными видами аудирования. 

Различать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на 

слух. Передавать в устной форме 

содержание прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные, 

бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией 

общения.  

 

2 Текст.  
 

 

Основные признаки 

текста. Структура текста. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность, связность 

Знать признаки текста. Определять 

тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

текста. Тема, основная 

мысль текста. Микротема 

текста. Лексические, 

грамматические, 

смысловые средства 

связи предложений и 

частей текста. Основная и 

дополнительная инфор-

мация текстов. План 

(сложный), аннотация. 

Описание как функцио-

нально-смысловой тип 

речи, его особенности 

(описания предмета, 

состояния, процесса); 

сочетание с другими 

функционально-смысло-

выми типами речи. 

средства связи предложений и частей 

текста. 

Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

уместности и целесообразности 

использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные 

элементы абзаца и целого текста 

(зачин, основная часть, концовка). 

 

2 

 

 

 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

 

Функциональные разно-

видности языка: разговор-

ный стиль, официально-

деловой стиль, научный 

стиль, публицистический 

стиль. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации 

речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, 

характерные для разго-

ворного языка. Основные 

жанры разговорной речи: 

рассказ, беседа. 

Сфера употребления, 

типичные ситуации рече-

вого общения, задачи 

речи, языковые средства, 

характерные для офици-

ально-делового стиля. 

Основные жанры офици-

ально-делового стиля: 

заявление, его особен-

ности. 

Основные жанры науч-

ного стиля: аннотация, её 

особенности. Основные 

Устанавливать принадлежность текста 

к определённой функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Выявлять особенности разговорной 

речи. Выступать перед аудиторией 

сверстников с рассказом, вести беседу 

в соответствии с целью и ситуацией 

общения. 

Использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена. 

Вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей 

Интернета. 

Писать аннотацию, заявление, рассказ 

в соответствии с целью и ситуацией 

общения. Выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшим 

сообщением публицистического 

характера. 

Писать заявление в соответствии с 

целью и ситуацией общения. 

Оценивать чужие и собственные 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

жанры публицистиче-

ского стиля: выступление, 

его особенности. 

 

речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

 

15 

 

 

 

Контроль диктант 

(4). Изложение (5). 

Сочинение (6) 

 

 

 

 

 

 

Писать контрольные диктанты, 

изложения, сочинения;  изложения с 

элементами сочинения, соблюдая 

орфографические нормы татарского 

языка; находить орфографические и 

пунктуационные ошибки и исправлять 

их. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (72 ч) 

1 Общие  сведения 

о языке 

Формы функционирова-

ния современного татар-

ского языка: литератур-

ный язык, территориаль-

ные диалекты, городское 

просторечие, профессио-

нальные разновидности, 

жаргон. 

Иметь элементарные представления 

об основных формах 

функционирования современного 

татарского языка. Различать 

функциональные разновидности 

современного татарского языка. 

 

8 Фонетика и 

графика.  

 

Изменение звуков в 

речевом потоке. Звук и 

фонема. Система гласных 

звуков татарского языка, 

их количество. Классифи-

кация гласных звуков. 

Изменения в системе 

согласных звуков татар-

ского языка. Ассимиля-

ция согласных, виды 

ассимиляции. Гласные и 

согласные звуки в 

татарском и русском 

языках. Ударение в татар-

ском языке. Случаи, когда 

ударение не сохраняется 

в собственных и 

заимствованных словах 

татарского языка. Поня-

тие об интонации. 

Пользоваться основными понятиями 

фонетики. Проводить фонетический 

анализ слова. Иметь представление о 

сильной и слабой позиции в слове для 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать и группировать 

звуки речи по заданным признакам. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

и чередованием звуков при изменении 

формы слова, в разных фонетических 

позициях, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими и 

орфоэпическими нормами. 

Овладеть нормативным ударением в 

словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения. 

Проводить фонетический анализ. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Фонетический анализ. 

Повторение. Контрольная 

работа. 

4 

 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Понятие о нормах 

орфоэпии. Орфоэпичес-

кий словарь. Общие 

сведения о графике и 

орфографии. Орфографи-

ческие нормы языка. 

Употребление строчной и 

прописной букв. Правила 

переноса. Правописание 

гласных. Правописание 

согласных. Орфографи-

ческие правила, связан-

ные со слитным, дефис-

ным и раздельным напи-

санием слов.Орфографи-

ческий словарь.  

Использовать орфоэпический словарь; 

использовать орфографические 

словари; находить орфографические 

ошибки и исправлять их; находить в 

словах изученные орфограммы. 

Характеризовать изученные 

орфограммы и объяснять написание 

слов. Различать способы членения 

слов на слоги и способы правильного 

переноса слов с одной строки на 

другую. Использовать 

орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

10 

 

Лексикология и 

фразеология 

 

Лексикология. Слово как 

единица языка. Отличие 

слова от других языковых 

единиц. Словарный сос-

тав татарского языка: 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы и их виды. 

Диалектные слова. Тер-

мины и профессионализ-

мы. Жаргонная лексика и 

особенности их употреб-

ления. Стилистическая 

окраска слова.Фразеоло-

гизмы, их 

значения.     Особенности 

употребления фразеоло-

гизмов в речи. 

Словари различных ти-

пов, их использование в 

различных видах деятель-

ности. Лексический ана-

лиз слова. Повторение. 

Контрольная работа. 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии.Понимать особенности 

слова как единицы лексического 

уровня языка. Наблюдать за 

использованием слов в художест-

венной и разговорной речи, публи-

цистических и учебно-научных текс-

тах; диалектизмов в языке худо-

жественной литературы. Характе-

ризовать слова с точки зрения сферы 

употребления и стилистической 

окраски. Осуществлять выбор 

лексических средств и употреблять их 

в соответствии со значением и сферой 

общения. Извлекать необходимую 

информацию из толкового словаря,  

фразеологического словаря и 

использовать её в различных видах 

деятельности.Осознавать основные 

понятия фразеологии. Опознавать 

фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. 

Уместно использовать 

фразеологические обороты в речи. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Использовать словарь синонимов, 

антонимов и омонимов. 

Проводить лексический анализ слова. 

6 Морфемика и 

словообразование

  

Словообразование и 

изменение форм слов, 

словообразующие,формо-

образующие и словоизме-

няющие аффиксы. 

Словообразовательная 

пара, словообразователь-

ная цепочка. Словообра-

зовательное гнездо. 

Основные способы обра-

зования слов. Образова-

ние слов с помощью 

аффиксов. Сложение как 

способ словообразования. 

Сложные слова. 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

Повторение. 

Овладеть основными понятиями 

морфемики и словообразования. 

Осознавать отличие морфемы от 

других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах словообра-

зования. 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.  

Применять знания и умения в области 

морфемики и словообразования в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического анализа 

слов. Осуществлять устный и 

письменный морфемный и слово-

образовательный анализ, выделяя 

исходную основу и словообразующую 

морфему; различать способы слово-

образования слов изученных частей 

речи; составлять словообразова-

тельные пары и словообразовательные 

цепочки слов. Проводить морфемный 

и словообразовательный анализ слов. 

25 Морфология 

 

Морфология как раздел 

грамматики. Классифика-

ция частей речи. Части 

речи самостоятельные, 

служебные, модальные. 

Самостоятельные части 

речи: имя существитель-

ное, имя прилагательное, 

наречие, имя числитель-

ное, местоимение, глагол, 

звукоподражательные 

слова. 

Имя существительное как 

Пользоваться основными понятиями 

морфологии, различать 

грамматическое и лексическое 

значение слова. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, имени 

прилагательного, имени 

числительного, местоимения, глагола, 

определять их синтаксическую 

функцию. 

Отличать имена числительные от слов 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

часть речи (повторение). 

Число, падеж и категория 

принадлежности имени 

существительного. 

Имя прилагательное как 

часть речи (повторение). 

Качественные (асыл) и 

относительные (нисби) 

прилагательные. Степени 

прилагательных.  

Имя числительное как 

часть речи, его обще-

категориальное значение, 

морфологические свойст-

ва, синтаксические функ-

ции. Разряды числитель-

ных по значению и 

строению. Грамматичес-

кие признаки количест-

венных и порядковых 

числительных.  

Местоимение как часть 

речи, его общекатегори-

альное значение, морфо-

логические свойства, 

синтаксические функции. 

Разряды местоимений по 

значению и граммати-

ческим признакам. 

Склонение местоимений. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное зна-

чение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции.  

Спряжение глаголов.  

Спрягаемые личные 

(затланышлы)  формы 

глаголов: изъявительное 

(хикәя фигыль), 

повелительное (боерык 

фигыль), желательное 

(теләк фигыль) и 

условное (шарт фигыль) 

наклонения глагола. 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в 

речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Сопоставлять и соотносить 

местоимения с другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределённые местоимения; 

приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по 

заданным морфологическим призна-

кам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в 

соответствии с закреплёнными в 

языке этическими нормами. 

Различать части речи; знать и 

верно указывать специфические 

морфологические признаки 

глаголов, уметь склонять, спрягать, 

образовывать формы наклонения. 

Проводить морфологический анализ 

частей речи. 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

Морфологический анализ 

частей речи. Контрольная 

работа. 

12 

 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел 

грамматики.Предложе-

ние как минимальное 

речевое высказывание. 

Виды предложений по 

эмоциональной окраске: 

невосклицательные и 

восклицательные.  

Их интонационные и 

смысловые особенности. 

Грамматическая основа 

предложения. Предложе-

ния простые и сложные. 

Второстепенные члены 

предложения: опреде-

ление, дополнение, 

обстоятельство. 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Предложения с одно-

родными членами. 

Средства связи одно-

родных членов предло-

жения. 

Обращение, его функции. 

Интонация предложений 

с обращением. 

Знаки препинания в 

татарском языке.  

Повторение. 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи. Распознавать виды 

предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Различать 

интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; 

употреблять их в речевой практике. 

Находить грамматическую основу 

предложения, опознавать 

предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены предложения. 

Разграничивать предложения 

распространённые и 

нераспространённые. Опознавать 

предложения с однородными членами, 

правильно интонировать их, 

употреблять в устной и письменной 

речи. Понимать основные функции 

обращения. Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Владеть основными правилами 

пунктуации. 

 

3 

 

Стилистика и 

культура речи 

Корректное использо-

вание в речи синонимов, 

антонимов. Роль синтак-

сических синонимов в 

развитии культуры речи и 

совершенствовании сти-

ля. Возможности исполь-

зования в речи различных 

лексических средств 

(синонимы, антонимы, 

Владеть основными нормами 

татарского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

татарского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного 

человека, уважительно относиться к 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

слова-кальки, фразеоло-

гизмы, пословицы и 

поговорки). 

Работа с текстами разных 

жанров и стилей. Перевод 

текстов с татарского 

языка на русский. 

родному языку; овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения в рамках 

изучаемого словарного состава. 

3 Повторение. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч) 

15 Культура речи Культура речи как раздел 

лингвистики. Выбор и 

организация языковых 

средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и 

условиями речевого 

общения как необхо-

димое условие дости-

жения нормативности, 

эффективности, этично-

сти речевого общения. 

Орфоэпические, лекси-

ческие, грамматические, 

стилистические, прав-

описные нормы упот-

ребления местоимений, 

числительных, глаголов. 

Варианты норм. 

Нормативные словари 

современного татарского 

языка (орфоэпический 

словарь, толковый сло-

варь, словарь граммат-

ических трудностей, 

орфографический сло-

варь), их роль в овла-

дении нормами совре-

менного татарского 

литературного языка. 

Осознавать важность соблюдения 

языковых норм для культурного 

человека на основе освоения 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. 

Овладеть основными нормами 

татарского литературного языка при 

употреблении изученных частей речи; 

соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности, в 

случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать 

соблюдение основных норм 

татарского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать 

собственную речь. 

Использовать нормативные словари 

для получения информации о нормах 

современного татарского 

литературного языка. 

5 Язык и культура Взаимосвязь языка и Осознавать связь татарского языка с 
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Кол-

во 

часов 

Название 

раздела, темы 

Основное содержание   Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

культуры. 

 

культурой и историей. Приводить 

примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны. 

Уместно использовать правила 

речевого поведения в учебной 

деятельности и повседневной жизни 

на основе уважения к личности, 

доброжелательного отношения к 

окружающим, потребности в 

социальном признании, ориентации в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий. 

 

7 класс 

Учебник :Н.М.Максимов,Г.Ә.Нәбиуллина “Татар теле”7 класс . Казань, Таткнигиздат2014 

 

Всего часов 68 

Коммуникативная 

компетенция 

18 

Языковая и лингвистическая 

компетенция 

46 

Этнокультурологическая 

компетенция 

4 

 

 

 

 

 Названиеразде

ла, темы 

Основное содержание Кол-

вочасо

в 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 

1 Речь и речевое Речевой этикет и правила общения. Язык как средство речевого 

общения. Условия речевого общения. Виды монолога: 

1 
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 Названиеразде

ла, темы 

Основное содержание Кол-

вочасо

в 

общение 

 

повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Сочетание 

разных видов диалога.  

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные 

формы: заметка в газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

2 Речевая 

деятельность  

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма 

как видов речевой деятельности. Соотношение устной и 

письменной форм речевой деятельности Приёмы, повышающие 

эффективность слушания устной монологической речи. 

Спонтанность устной речи.  Культура чтения. Основные 

особенности устного высказывания. Говорение – порождение 

устной речи. 

1 

3 Текст 

 

 

Текст как продукт речевой деятельности – речевое произведение. 

Основные признаки текста: членимость,  смысловая цельность, 

формальная связность, относительная законченность 

(автономность) высказывания.  Тема и основная мысль текста:; 

микротемы, план текста; деление текста на абзацы; строение 

абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

2 

4 Функциональн

ые 

разновидности 

языка 

 

 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для официально-

делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, его 

особенности. 

2 

 

 

 

5     

12 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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 Названиеразде

ла, темы 

Основное содержание Кол-

вочасо

в 

6 Татарский 

язык среди 

языков 

тюркского 

мира. 

Язык как система средств (языковых единиц). Татарскийязык и его 

место среди других тюркскихязыков. Характерны черты 

тюркскихязыков Урало-поволжского региона.  

 

1 

7 Фонетика и 

графика.  

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи.  Фонетический слог. 

Ударение и его особенности. Понятие об интонации. 

Произношение заимствованных слов. Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ. 

5 

8 Орфоэпия и 

орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии.  

Общие сведения о графике и орфографии.  

Орфографический словарь.  

2 

 

9 Лексикология 

и фразеология 

 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. 

Основные способы толкования лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа.  

Знакомство с толковым словарем и его использование в речевой 

практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.  

Фразеологизмы, их значения. Особенности употребления 

фразеологизмов в речи. 

Лексический анализ слова. 

Повторение. Контрольная работа. 

5 

 

10 Морфемика и 

словообразован

ие  

Предмет изучения морфемики. Морфема как  минимальная 

значимая единица слова. Словообразующие,  формообразующие и 

словоизменяющие аффиксы. 

Корень; смысловая общность однокоренных слов. Основа слова. 

Окончание как морфема, образующая форму слова. Связь 

морфемики и орфографии. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

3 
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 Названиеразде

ла, темы 

Основное содержание Кол-

вочасо

в 

11 Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Классификация частей 

речи татарского языка. Самостоятельные части речи, их основные 

признаки (наречие, глагол, звукоподражательные слова). 

Склонение и спряжение.  

Модальные части речи (частицы, междометия, 

предикативные слова). 

Служебные части речи (предлоги и союзы). 

Спрягаемые личные (затланышлы) и неспрягаемые неличные 

(затланышсыз) формы. Неличные формы: причастие 

(сыйфатфигыль), деепричастие (хәлфигыль), имя действия 

(исемфигыль), инфинитив. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и 

глагольные признаки деепричастия. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

Морфологический анализ слова. 

Повторение.Контрольная работа. 

13 

12 Синтаксис и 

пунктуация 

 

 

Синтаксис как раздел грамматики. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое 

(глагольное и именное). Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные 

члены предложения. Определение согласованное и 

несогласованное. Виды обстоятельств.  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения.  

Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного 

оборота. 

Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные). Предложения с 

обращениями и вводными словами. 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой 

отрезок. Пунктуационные нормы татарского языка. 

Повторение.Контрольная работа. 

15 
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 Названиеразде

ла, темы 

Основное содержание Кол-

вочасо

в 

13  

Стилистика и 

культура речи 

Использование в речи синонимов, антонимов. Роль 

синтаксических синонимов в развитии культуры речи и 

совершенствовании стиля.  

Возможности использования в речи различных лексических 

средств (синонимы, антонимы, слова-кальки, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки). 

Работа с текстами разных жанров и стилей. Перевод текстов с 

татарского языка на русский. 

 

2 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

14 Культураречи Правильное употребление сложносокращенных слов. Правильное 

и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи. 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в 

овладении нормами современного татарского литературного языка. 

2 

15 Язык и 

культура Язык как зеркало культуры. Взаимосвязь языка и культуры. 

Культура и национальные языковые особенности. 

2 

 

8 класс 

Учебник: Татар теле. 8 класс М.З.Зәкиев, Н.В.Максимов.-Казань: Таткнигиздат, 2015 

Всего часов 68  

Коммуникативная 

компетенция 

17 

Языковая и лингвистическая 

компетенция 

48 

Этнокультурологическая 

компетенция 

3 

 

 Название раздела, темы Основноесодержание 

 

Кол-

вочасов 
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1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  

 

1 Речь и общение Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; 

расширение представления о языковых средствах, 

характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

1 

2 Речевая деятельность  Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо. Виды 

аудирования: выборочное, ознакомительное. Стратегии 

ознакомительного, изучающего, поискового способа 

чтения. Смысловое чтение текста. Сжатый, выборочный, 

развёрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. 

2 

3 Текст 

 

 

Развитие мысли в тексте: параллельный и 

последовательный (цепной) способы связи предложений, 

средства связи- местоимение, деепричастие. Текстовая 

роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический прием, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет. 

2 

4 Стили речи 

 

Научный и официально-деловой стиль (сфера 

употребления, задача общения, характерные языковые 

средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, 

классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. 

Характерныедляделовогостилякомпозиционныеформы 

(жанры) – инструкция, объявление. 

2 

 

 

 

5  

Контроль диктант (3). 

Изложение (3). Сочинение 

(4) 

  

10 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

6 Язык - важнейшее средство 

общения. 

Язык как система средств (языковых единиц). 

Татарскийязык и его место среди других языков.  

 

1 
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7 Фонетика и графика.  

 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический 

слог. Элементы фонетической транскрипции. 

Особенности ударения в татарском языке. Фонетический 

разбор слова. 

Звуковое значение букв е, ё, я, ю. 

Повторение. 

3 

8 Орфоэпия и орфография 

 

Орфоэпический словарь и использование его в речевой 

практике.  

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

2 

9 Лексикология и 

фразеология 

 

Переносное значение слова как основа создания 

художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета.  

Слова-синонимы, антонимы. Омонимы.  

Пути пополнения словарного состава татарского языка. 

Слова тюрко-татарского происхождения и заимствования. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и 

основные функции в речи.  

Повторение. 

5 

 

10 Морфемика и 

словообразование  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как 

минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Пути пополнения 

словарного состава татарского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков.  

 Понятие о механизме образования слов в татарском 

языке. Основные способы образования слов. 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Повторение. 

2 

11 Морфология 

 

Основные морфологические нормы татарского 

языка. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Части речи самостоятельные, служебные, 

модальные.  

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

Модальные части речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. Их семантические, 

морфологические и синтаксические особенности. 

Способы образований слов различных частей речи, их 

семантика и особенности употребления. 

Морфологический анализ слова. Повторение. 

Контрольная работа. 

13 
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12 Синтаксис и пунктуация 

 

 

Прямая и косвенная речь. Способы передачи чужой речи: 

прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. 

Понятие о сложных предложениях. Виды сложных 

предложений. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения, связанные при помощи 

союзов, бессоюзные предложения. 

Понятие о сложноподчиненных предложениях. Строение 

сложноподчиненных предложений в татарском и русском 

языках. Синтетическое сложноподчиненное предложение, 

способы связи в данном виде предложений, знаки 

препинания. Аналитическое сложноподчиненное 

предложение, способы связи и знаки препинания. 

Придаточные предложения, их виды. Сложные 

предложения с разными видами связи. Строение 

сложноподчиненного предложения: главное и 

придаточное предложение в его составе; средства связи 

всложноподчиненном предложении. 

Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. 

Знаки препинания в татарском языке. 

Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные 

нормы татарского языка. 

Повторение.Контрольная работа. 

19 

 

 

13  

Стилистика и культура речи 

Умение использовать в речи существительные-синонимы 

для более точного выражения мыслей и для устранения 

неоправданного повтора одних и тех же слов. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы 

(например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. Работа с 

текстами разных жанров и стилей. Перевод текстов с 

татарского языка на русский. 

 

2 

14 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 1 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

15 Культура речи Правильное и выразительное употребление в речи 

наречий и глаголов. 

Наблюдение за употреблением служебных и модальных 

частей речи в художественной речи. 

2 
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9 класс 

Учебник:М.З.Зәкиев, С.М.Ибрагимов, Татар теле, 9класс – Казань: Таткнигиздат2015 

 

Всегочасов 68  

Коммуникативная 

компетенция 

14  

Языковая и лингвистическая 

компетенция 

49 

Этнокультурологическая 

компетенция 

5  

 

 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

1 Речь и речевое общение 

 

Ситуация речевого общения и ее компоненты: 

участники и обстоятельства речевого общения;  

личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение 

нормами речевого поведения  в типичных ситуациях. 

 

1 

Нормативные словари современного татарского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), 

их роль в овладении нормами современного татарского 

литературного языка. 

16  

Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, живущими 

в России. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного татарского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология. Татарские пословицы и 

поговорки. Отражение в татарском языке материальной и 

духовной культуры татарского и других народов. 

 

1 
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 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

2 Речевая деятельность  Виды речевой деятельности и их особенности. 

Чтение: культура работы с книгой и другими 

источниками информации, включая СМИ и ресурсы 

Интернет, приемы работы с ними. Аудирование: 

понимание коммуникативных целей говорящего, 

понимание на слух различных текстов, установление 

смысловых частей текста и определение их связей. 

Говорение. Участие в диалогах. 

Письмо. Умение передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в 

письменной форме. Написание сочинений, отзывов и 

рецензий. 

1 

3 Текст 

 

 

Текст как продукт речевой деятельности. Его 

смысловая и композиционная целостность.  Тема, 

основная мысль текста. Различные функциональные 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Анализ текста  (его темы, основной мысли, 

принадлежности определенному стилю. 

1 

4 Функциональные 

разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык, функциональные стили и их жанры. 
1 

5 Контроль диктант (3). 

Изложение (3). Сочинение 

(4) 

  

10 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

6 Общиесведения о языке Язык как система средств (языковых единиц). 

Татарский язык — язык татарской художественной 

литературы. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики (общие сведения). 

Система татарского литературного языка. 

Соотношение языка и речи. 

1 

7 Фонетика и графика.  

 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная функция звуков. 

Система гласных звуков татарского языка. 

Система согласных звуков татарского языка. 

Согласные шумные (звонкие и глухие) и сонорные. 

Слог. Ударение. Интонация. 

Соотношение звука и буквы. 

5 
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 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

Фонетический анализ слов. 

Повторение. 

8 Орфоэпия и орфография 

 

Понятие о нормах орфоэпии. Орфоэпия как раздел 

науки о языке. Допустимые варианты произношения 

и ударения. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. Орфоэпические 

словари и их использование в повседневной жизни. 

Орфография как система правил правописания. 

Правописание гласных и согласных, употребление ъ 

и ь. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила 

переноса. 

Использование орфографических словарей. 

3 

 

9 Лексикология и 

фразеология 

 

Предмет изучения лексики. Лексикология как раздел 

науки о языке. Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. 

Толковый словарь татарского языка. 

Синонимы, антонимы и омонимы родного языка. 

Словари синонимов  и антонимов и омонимов. 

Исконно татарские и заимствованные слова. 

Общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. 

Активная и пассивная лексика. Устаревшие слова и 

неологизмы. Неологизмы. 

Фразеология как раздел науки о языке. 

Фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. 

Лексический анализ слова. 

Повторение.Контрольная работа. 

7 

 

10 Морфемика и 

словообразование  

Предмет изучения морфемики. Морфемика и 

словообразование как разделы науки о языке. Корень 

слова. Однокоренные слова. Особенности 

словообразования  различных частей речи. Основные 

способы образования слов: образование слов с 

помощью морфем; сложение как способ 

словообразования; переход слова из одной части речи 

в другую как один из способов образования слов и 

т.д. 

Усвоение морфемы как минимальной значимой 

единицы языка, ее значение в образовании новых 

4 
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 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

слов и форм. 

Определение способов образования слов. 

Использование различных словарей 

(словообразовательных, этимологических). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Повторение. 

11 Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Система 

частей речи в татарском языке. Принципы выделения 

частей речи.  

Самостоятельные части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, наречие, имя 

числительное, местоимение, глагол, 

звукоподражательные слова. 

Модальные части речи: частицы, междометия, 

предикативные слова. 

Служебные части речи: предлоги и союзы. 

 Определение принадлежности слова к 

определенной части речи по его лексико-

грамматическому значению, морфологическим и 

синтаксическим признакам. Морфологический 

анализ частей речи. 

Повторение.Контрольная работа. 

12 

12 Синтаксис и пуктуация 

 

 

Синтаксис как раздел науки о языке. Словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные виды словосочетаний, типы связи главного 

и зависимого слова в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Главные и второстепенные члены предложения, 

способы их выражения. Однородные члены 

предложения. Предложения с обособленными 

членами. 

Виды простого предложения: односоставные и 

двусоставные предложения, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные, 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Виды сложных предложений: сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

Союзные и бессоюзные сложносочиненные 

предложения. Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными. 

Виды сложноподчиненных предложений по 

структуре и значению. 

Прямая и косвенная речь. 

12 

 

 



633  

 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

Синтаксический анализ различным словосочетаниям 

и предложениям, правильное использование их в 

речи.  Использование синтаксической синонимии для 

усиления выразительности речи. 

Знаки препинания в татарском языке. 

Пунктуационно-смысловой отрезок. 

Пунктуационные нормы татарского языка.  

Повторение.Контрольная работа. 

13  

Стилистика и культура 

речи 

Стили речи (научный, официально-деловой, 

разговорный, художественный, публицистический) и 

их особенности. 

Умение выступать перед аудиторией: выбор темы, 

определение цели и задач; учет круга интересов 

слушателей при выборе выразительных средств. 

Особенности устной и письменной речи. 

Работа с текстами разных жанров и стилей. 

Перевод текстов с татарского языка на русский. 

 

3 

14 Повторение. 

Тестирование.Контрольная 

работа. 

 2 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

15 Культураречи Правильное употребление сложносокращенных слов. 

Правильное и выразительное употребление в речи 

имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имен 

существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

Нормативные словари современного татарского 

языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 

словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного татарского литературного 

языка. 

3 

16 Язык и культура Отражение в языке культуры и истории татарского 

народа, его место и связь с другими народами, 

живущими в России. 

Нормы и особенности татарской разговорной речи. 

Татарский речевой этикет. 

2 
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 Названиераздела, темы Основноесодержание Кол-

вочасов 

Выявление национально-культурных единиц родного 

языка в произведениях фольклора, в художественной 

литературе и исторических текстах, объяснение  их 

значений посредством  лингвистических словарей. 

Использование норм татарской разговорной речи в 

повседневной жизни и в учебе. 

 

2.2.2.4.Родная литература (татарская)  

Рабочая программа учебного предмета для общеобразовательных организаций с 

обучением на татарском языке (5-9 классы)  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Литература как вид искусства.  
Природа искусства. Место литературы среди других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в словесном искусстве. Художественная литература как 

одна из форм освоения мира, богатства и многообразия духовной жизни человека. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства.  

Раздел 2. Устное народное творчество  
Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Особенности произведений фольклора. Общечеловеческие ценности как важная составляющая 

фольклорных произведений. Система образов в произведениях устного народного творчества. 

Картина мира в фольклоре: представления о героизме, добре и зле, бытии и человеке, человеке 

и природе.  

Основные жанры фольклора.  

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак бүре» / «Белый волк»).  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен (песня «Иске кара урман» / 

«Старый дремучий лес»).  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки. Оригинальный жанр 

татарского фольклора – баиты ( «Сак–Сок»).  

Легенды и предания, их особенности (легенда «Зөһрә кыз» / «Девушка Зухра» и предание 

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / «Почему город назван Казанью»).  

Мифы. Концепции о происхождении мифов. Классификация мифов. Татарские народные мифы 

(«Алып кешеләр» / «Великаны»), «Җил иясе җил чыгара» / «Откуда появляется ветер»).  

Характерные признаки жанра дастан. Краткое содержание, проблематика, основные герои и 

художественные особенности дастана «Идегей», первая пол. XV в. («Идегәй» - в сокращенном 

виде). 

Поэтика фольклорных произведений (фантастический или мифологический сюжет и 

реалистичность в деталях; использование таких художественных приемов как повтор, 

антиномичность, гипербола, литота, сравнение и др.). Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора других народов.  

Влияние народного творчества на развитие литературы и литературного языка. Возникновение 

литературы, связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией (Ф. Амирхан 

«Ай өстендә Зөһрә кыз» / «Зухра на Луне»). Переход фольклорных жанров в литературу (Г. 

Рахим «Яз әкиятләре» / «Весенние сказки»). Фольклорная и литературная сказка (Г. Тукай 

«Шүрәле» / «Шурале»).  

Раздел 3. Древняя, средневековая тюрко-татарская литература  
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Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Древние тюркские государства, 

религиозные верования и письменность древних тюрков. Принятие ислама булгарами (922). 

Тюрко-татары в контексте «Восток и Запад». Этапы развития древней и средневековой тюрко-

татарской литературы.  

Фольклор и литература общетюркской эпохи как составная часть татарской литературы. 

Орхоно-Енисейские памятники, отражение в них истории, верований, особенностей 

художественного мышления древних тюрков.«Диване лөгат эт-төрк» / «Словарь тюркских 

наречий» Махмуда Кашгари – один из источников по изучению древнетюркского фольклора и 

письменной литературы. «Котадгу билиг» / «Благодатное знание» Юсуфа Баласагунлы – первая 

классическая поэма тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / 

«Сказание о Йусуфе» – гимн мудрости, красоте, величию чувств человека.  

Татарская литература золотоордынского периода: творчество Кутба, Саифа Сараи, Хорезми. 

Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства (Мухаммед Амин, 

Кулшариф, Умми Камал). Гуманистическая дидактика в творчестве поэта Мухаммедьяра 

(«Нәсыйхәт» / «Назидание»).  

Присоединение Казанского ханства к русскому государству (1552). Отражение кризисного 

состояния татарского общества в хикметах – философских изречениях М. Колый. Переходные 

явления от затянувшегося Средневековья к эпохе просвещения (К. Насыйри «Әбүгалисина» 

/«Абу Али Сина»).  

Раздел 4. Татарская литература XIX века  
Просветительское движение у татар. Просветительская деятельность Г. Курсави, И. Хальфина, 

К. Насыри, Ш. Марджани, Х. Фаизханова, И. Гаспринского и др.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри (1825-1902).  

Становление реалистической поэзии в творчестве Г. Кандалый, Акмуллы и др. Становление 

татарской реалистической прозы. Концепция образованного, просвещенного человека, 

особенности его изображения (Муса Акъегет «Хисаметдин менла» / «Хисаметдин менла»). 

Появление в литературе новых видов и жанров европейского типа (роман З. Бигиева «Өлүф, 

яки Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, или красавица Хадича» – в сокращенном виде). 

Актуальность таких тем как необходимость возрождения и развития татарского народа, судьба 

татарских женщин, ориентация на ведущие культуры, в особенности на русскую. Борьба между 

старым и новым как основной конфликт в произведениях.  

Раздел 5. Татарская литература начала XX века  
Приобщение татарской литературы в начале ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и культуры (Дардменд «Видагъ» / «Прощание»; Н. 

Думави «Яшь ана» / «Молодая мама»; М. Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание», «Сарыкны кем 

ашаган?» / «Кто съел овцу?»).  

Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и сатирик, публицист и 

литературный критик. Утверждение идеалов национального возрождения («Милләтә» / 

«Нации»), воспевание родной земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган җиремә» / «Родной 

земле») в романтических стихах. Автобиографические записи «Исемдә калганнар» / 

«Оставшиеся в памяти».  

Фатих Амирхан (1886-1926): нравственно-философские и литературно-эстетические искания 

(«Хәят» / «Хаят», «Бер хәрабәдә» / «На развалинах…»).  

Национальная проблематика как лейтмотив татарской литературы данного периода (С. Рамиев 

«Уку» / «Знание»).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954), комедия «Җан Баевич» / «Жан Баевич».  
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Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе. Показ 

трагизма будничной жизни («Буранда» / «В метель», «Акчарлаклар» / «Чайки» – в сокращенном 

виде).  

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической 

драматургии. Особенности конфликта в пьесах Г. Камала («Беренче театр» /«Первый театр», 

«Банкрот»).  

Раздел 6. Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1950-х гг.). 

Сложность процесса развития татарской литературы после 1917 года. Возникновение нового 

направления в искусстве слова, основанного на идеологии диктатуры пролетариата. 

Многообразие творческих методов и направлений в первой половине 20-х годов. Литературные 

традиции в новых условиях (Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» / «Тагир-Зухра»; К. Тинчурин «Сүнгән 

йолдызлар» / «Угасшие звезды»).  

Г. Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик татарской литературы начала XX века. 

Прославление гармонии бытия, нравственной цельности и красоты народной жизни 

(«Алмачуар» / «Чубарый»). Особенности развития поэзии в 20-е годы: сближение ее с 

действительностью; осуществление синтеза лирики и эпоса; поэтизация повседневности; 

творческие искания в области формы стиха, жанров и стилей. Этапы творчества Х. Такташа 

(1901-1931). «Пи-би-бип».  

Активизация романной жанровой традиции: М. Галяу («Мөһаҗирләр» / «Мухаджиры» 

(«Беженцы») – в сокращенном виде).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.Основные образы, мотивы и 

поэтические особенности поэзии военных лет (М. Джалиль «Җырларым» /«Песни мои», «Тик 

булса иде ирек» / «Лишь бы была свобода», «Сандугач һәм чишмә» / «Соловей и родник»; Ф. 

Карим «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и моросит»; Г. Кутуй «Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. 

Еники «Кем җырлады?» /«Кто пел?»).Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944).  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981). «Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки теплее», 

«Киек казлар» / «Дикие гуси». Философско-лирическая направленность поэзии 40-50-х гг. 

Исповедальность, особенности поэтики и стиля.  

Раздел 7. Татарская литература второй половины XX века (1956-1990 гг.)  
Возвращение татарской литературы к национальным традициям. Лиризм и социально-

философское осмысление опыта культуры, литературы, истории в творчестве поэтов старшего 

поколения. «Тихая» лирика С. Хакима («Әнкәй» / «Мама», «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В 

этих полях, в этих долинах…»). Насыщение лирики психологическими деталями. Раздумья о 

судьбе татарской нации в литературе этих лет (А. Еники «Әйтелмәгән васыять» / 

«Невысказанное завещание»). Художественное осмысление национальных черт характера, 

традиций татарского народа: А. Гилязов («Җомга көн кич белән» / «В пятницу вечером»).  

Жизнь и творчество А.Еники (1909-2000).  

Трансформация исторического романа соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака торур» / «Итиль – 

река течет»). Возникновение в этот период новых жанров, появление новых тем, мотивов и 

литературных форм. Усиление лиризма в прозе (Г. Сабитов «Тәүге соклану» / «Первый 

восторг»; М. Магдиев «Без кырык беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок первого года»). 

Поиски идеального героя эпохи: Ф. Яруллин («Җилкәннәр җилдә сынала» / «Упругие паруса»).  

Обращение к исторической памяти, к образу Тукая (Р. Батулла «Имче» / «Знахарка»). 

Формирование «критического направления» в прозе и драматургии (Ш. Хусаинов «Әни 

килде»(«Әниемнең ак күлмәге») / «Белое платье матери». Творчество Т. Миннуллина 

(«Әлдермештән Әлмәндәр» / «Альмандар из Альдермыша»).  

Поэзия Р. Файзуллина: вопросы свободы личности и свободы мнений в художественной 

литературе (Р. Файзуллин «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга...» / «Мелочность твоей 

души…»). Многообразие жанровых форм, стилевых черт в творчестве М.Аглямова («Каеннар 

булсаң иде» / «Как березы» (устоявшийся вариант перевода), «Учак урыннары» / «Места 
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костров»). Детская литература (Ш. Галиев «Һәркем әйтә дөресен» / «Каждый говорит правду»; 

Ф. Яруллин «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» / «Вы – самый прекрасный человек»).  

Раздел 8. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков (1990-2016 гг.)  
Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа 

(Зульфат «Тамыр көлләре» / «Пепел корней», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В чувствах – 

золотая мелодия листьев»). Появление литературных произведений, описывающих крупные 

этапы в жизни страны с точки зрения конфликта человека и общества (Ф.Садриев «Таң җиле» / 

«Утренний ветерок» – в сокращенном виде). Проблемы возрождения и сохранения языка, 

культуры, обычаев татарского народа в драматургии (Т. Миңнуллин «Кулъяулык»/ 

«Платочек)».Выход на первый план 

психологических и философских мотивов (Г. Гыйльманов «Язмышның туган көне» / «День 

рождения судьбы»).  

Мировой литературный процесс. Взаимосвязи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы.  

Раздел 9. Теория литературы  
Род и жанр литературы. Литературные роды: эпос, лирика и драма. Жанр. «Память жанра». 

Эпические жанры: роман, повесть, рассказ. Лирические жанры: пейзажная лирика, гражданская 

лирика, интимная лирика, философская лирика. Драматические жанры: комедия, трагедия, 

драма. Лиро-эпические жанры: сюжетное стихотворение, басня, нэсер (проза в стихах), поэма.  

Образность в литературном произведении. Образ, символ, деталь, аллегория. Образы людей: 

главный герой, второстепенный герой, персонажи, участвующие в действии, собирательные 

образы. Персонаж, характер, тип. Лирический герой, повествователь, лирическое «я», образ 

автора, авторская позиция. Образы природы, образы-вещи, мифологические образы, 

фантастические образы, архетип.  

Литературное произведение. Форма и содержание. Содержание: событие, подтекст, 

контекст. Конфликт, сюжет, элементы сюжета. Композиция. Тема, проблема, идея, пафос. 

Идеал. Изображенный мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и время в художественном 

произведении, хронотоп. Текст: эпиграф, посвящение, сильная позиция.  

Литературное творчество. Художественные средства и стиль. Художественные приемы: 

повтор, параллелизм, противопоставление, ретроспекция. Языковые и стилистические средства 

(тропы, лексические, стилистические, фонетические средства). Художественная речь: 

повествование, диалог, монолог. Лирические отступления. Особенности стихотворной и 

прозаической форм словесного выражения. Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. Формы 

смеха: юмор, сатира, сарказм. Авторский стиль: юмористический, трагический, 

экзистенциальный, публицистический и др. начала.  

История литературы. Традиции и новаторство. Религиозная литература, светская литература.  

Литературный процесс. Понятие о литературном процессе и периодах в развитии литературы.  

Раздел 10. Обзорные темы  
Устное народное творчество как достояние национальной, духовной культуры народа. 

Поэтика фольклорных произведений.  

Сказки, жанры татарских сказок.  

Песни, их классификация, особенности татарских народных песен.  

Малые жанры фольклора: загадки, анекдоты, пословицы и поговорки.  

Оригинальный жанр татарского фольклора – баиты.  

Легенды и предания.  

Мифы. Концепции об их происхождении и классификация.  

Жанр дастана.  

Связь татарской литературы с фольклором и исламской мифологией.  
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Историко-литературные сведения о тюрках и предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф».  

Тюрко-татарская литература золотоордынского периода.  

Общая характеристика татарской литературы периода Казанского ханства.  

Литература позднего Средневековья.  

Просветительское движение у татар.  

Научная и литературная деятельность Каюма Насыри(1825-1902).  

Становление просветительской литературы.  

Татарская литература начала XX века.  

Жизнь и творчество Габдуллы Тукая (1886-1913).  

Жизнь и творчество Фатиха Амирхана (1886-1926).  

Жизнь и творчество Гаяза Исхаки (1878–1954).  

Шариф Камал (1884-1942) – основоположник жанра новеллы в татарской литературе.  

Галиасгар Камал (1879-1973) – один из основоположников татарской реалистической 

драматургии.  

Татарская литература после 1917 года. Возникновение нового направления в искусстве слова, 

основанного на идеологии диктатуры пролетариата.  

Этапы творчества Х. Такташа (1901-1931).  

Многообразие творческих методов и направлений в 1920-30-х гг.  

Этапы творчества Х. Туфана (1900-1981).  

Великая Отечественная война, ее влияние на литературу.  

Жизнь и творчество М. Джалиля (1906-1944).  

Татарская литература послевоенного времени.  

Жизнь и творчество А. Еники (1909-2000).  

«Возвращение» татарской литературы к национальным традициям в 1960-1980 гг.Поэзия. 

Драматургия.  

Творчество Т. Миннуллина.  

Возникновение новых жанров, появление новых тем, мотивов и литературных форм в прозе.  

Поэзия Р. Файзуллина.  

Трансформация татарской литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: критическая оценка 

советского и постсоветского времени, переосмысление далекой и близкой истории народа.  

Мировой литературный процесс. Различные связи между татарской, русской и зарубежной 

литературами. Вечные темы и образы.  

Раздел 11. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Развитие устной и письменной речи учащихся в 5-9 классах охватывает следующие 

направления:  

Рецептивная деятельность как основа развития читательских компетенций школьников: 

осмысленное, творческое, выразительное чтения художественных произведений различных 

жанров, чтение стихотворных текстов или отрывков из прозаических текстов наизусть; рассказ 

о жизненном пути и творчестве писателя (выборочно или предложенного автора); определение 

жанров фольклорных произведений и их особенностей; определение принадлежности 

художественного произведения к одному из литературных родов и жанров.  

Репродуктивная деятельность как формы погружения в художественную структуру 

произведения: устный комментарий к тексту и различные виды пересказа прочитанного; 

воспроизведение по ролям, инсценирование, театрализация; целенаправленная работа с 

источниками информации (словари, справочники, энциклопедии, электронные средства); 

обращение к материалам периодической печати; конспектирование и тезирование.  

Поисковая деятельность как виды творческого осмысления поэтики писателя: поиск ответов 

на проблемные вопросы; составление плана; написание рецензии на художественное 
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произведение; написание изложения с элементами сочинения; словесное рисование и устное 

мини-сочинение или доклад-сообщение.  

Исследовательская деятельность как вид развернутого размышления о художественном 

творчестве: анализ художественного произведения с точки зрения сюжета, композиции, 

системы образов, языка и стиля; анализ литературного текста в целом; сопоставление 

проблематики и тематики различных произведений; рефераты и индивидуальные проектные 

исследовательские работы; сочинение по литературному произведению, по творчеству пистеля 

(или поэта), по историко-культурным явлениям.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Ведущая тема: жанровая природа фольклора и литературы 

 

№ п/п Количе

ство 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 4 ч. Устное народное творчество как достояние 

национальной, духовной культуры народа. 

Общечеловеческие ценности как важная 

составляющая фольклорных произведений. 

Система образов в произведениях устного 

народного творчества. Картина мира в 

фольклоре: представления о героизме, добре 

и зле, бытие и человеке, человеке и природе. 

Поэтические особенности произведений 

фольклора: сравнения, олицетворения, 

метафоричность, аллегоричность. 

Иметь представление об 

устном народном творчестве 

вообще, и о татарском 

фольклоре. Понимать 

особенностей произведений 

фольклора. 

2. 4 ч. Малые жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки, загадки и анекдоты. Народная 

психология, идеалы и представления в 

фольклорных произведениях 

Знать основные жанровые 

особенности пословиц, 

поговорок, анекдотов и 

загадок. Различать пословицы 

и поговорки. Использовать 

пословицы и поговорки в 

устных и письменных 

высказываниях. 

3. 6 ч. Лирические и лиро-эпические жанры 

татарскогофольклора: песни и баиты. 

Лирические, исторические, обрядовые песни, 

такмаки, мунаджаты, особенности татарских 

народных песен (песня «Иске кара урман» / 

«Старый дремучий лес»).  

Оригинальный жанр татарского фольклора – 

баиты. «Сак–Сок». Предпосылки 

формирования жанра. Их виды и подвиды.  

Ознакомиться и 

анализировать татарские 

народные песни.  

Анализировать баит «Сак-

Сок». Знать основные 

жанровые признаки песен и 

баитов. 

4. 6 ч. Эпические жанры татарского 

фольклора:легенды и предания (легенда 

«Зөһрә кыз» / «Девушка Зухра»  и предание 

«Шәһәр ни өчен Казан дип аталган» / 

«Почему город назван Казанью»). 

Анализировать легенды и 

предания. Знать основные 

жанровые особенности легенд 

и преданий. Определять 

функции исторических 

событий и мифологических 

образов в легендах и 

преданиях.  
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5. 10 ч. Татарские народные сказки (повторение 

изученного в 1-4 класах) 

Сказки, виды сказок (волшебная сказка «Ак 

бүре» / «Белый волк»).  

Бытовые сказки. Сказки о животных. 

Поэтика фольклорных произведений 

(фантастический или мифологический сюжет 

и реалистичность в деталях; использование 

таких художественных приемов как повтор, 

антиномичность, гипербола, литота и др.). 

Пересказывать 

самостоятельно прочитанную 

сказку.  

Различать сказки волшебные, 

бытовые и сказки о 

животных. Инсценировать 

одну из сказок о животных. 

Выявлять характерные для 

народных сказок 

художественные приёмы 

(постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). 

Охарактеризовать героев 

волшебных сказок. 

Инсценировать небольшую 

сказку (по выбору учителя). 

Написать сказку. 

6. 6 ч. Героический эпос. Характерные признаки 

жанра дастан.  

Иметь представление о 

героическом эпосе татарского 

народа. Различать сказочных 

героев и дастанных героев. 

7. 4 ч. Созвучность и различия татарского 

народного устного творчества и фольклора 

других народов.  

Возникновение литературы, связь татарской 

литературы с фольклором и исламской 

мифологией (Ф. Амирхан «Ай өстендә Зөһрә 

кыз» / «Зухра на Луне»). Олицетворение 

добра и зла. Система персонажей в тексте. 

Авторский комментарий происходящих 

событий. 

Ознакомление с текстом 

рассказа Ф. Амирхана. 

Выразительно 

читать,определить 

мифологический сюжет, его 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное 

содержание. Проводить 

диспут. Сопоставлять 

авторские идеи и персонажей 

литературных произведений, 

использующих данный 

сюжет. 

8. 6 ч. Фольклорная и литературная сказка (Г.Тукай 

«Шүрәле» / «Шурале»). Художественный 

вымысел. Троп. 

 

Выявлять черты фольклорной 

традиции в литературных 

произведениях, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств 

в литературном 

произведении.  

Анализ поэмы Г. Тукая. 

Определять авторскую идею 

и мотивы. 

Оценивать выразительность 

художественного языка 

автора. Выучить наизусть 

отрывок из поэмы. 

9. 5 ч. Габдулла Тукай, воспевание родной 

земли («Пар ат» / «Пара лошадей», «Туган 

җиремә» / «Родной земле») в романтических 

стихах. Сказочное воссоздание поездки в 

Казань. Мифологизация Казани и родной 

Анализировать произведения. 

Определить жанровые 

особенности пейзажной 

лирики. Выявлять признаки 

лирического рода 
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земли. Лексические и фонетические средства 

художественной речи. 

литературного произведения. 

Учить наизусть 

стихотворение («Родной 

земле»), при чтении обращать 

внимание на художественные 

средства живописного 

описания окружающего 

мира.Находить 

олицетворения, 

противопоставления 

и эпитеты в стихотворениях. 

Выучить наизусть 

стихотворение «Родной 

земле». 

10.  4 ч. М.Гафури.Басня «Сарыкны кем ашаган?» / 

«Кто съел овцу?». Жанр басни. 

Аллегорические образы. 

Пересказывать содержание 

художественного 

произведения подробно, 

максимально используя 

характерные для стиля 

писателя слова, выражения, 

синтаксические конструкции. 

Иметь представление о жанре 

басни. 

11. 4 ч. Ш.Галиев. «Һәркем әйтә дөресен» / 

«Каждый говорит правду».  

Детская литература. Юмор, сатира. 

 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжетов, проблематики и 

тематики произведений, 

адресованных детям. 

12. 4 ч. Ф.Яруллин. «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» / 

«Вы – самый прекрасный человек»).   

Ритм, рифма, стих, строфа. Стихосложение. 

Анализировать 

стихотворение. Показывать, с 

помощью каких 

художественных средств 

формируется образ 

лирического героя. 

13. 5 ч. Повторение и обобщение изученного в 5 

классе.  

Найти ошибки и 

редактировать черновые 

варианты собственных 

письменных работ. Писать 

аннотации, отзывы и 

рецензии на литературные 

произведения.  

Писать контрольное 

сочинение. 

 

 

6 класс(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Ведущая тема: система образов 

 

№ п/п Количе

ство 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 4 ч. Повторение эпических жанров фольклора 

(баиты, сказки, предания, легенды), 

Различать образы рассказчика 

и повествователя, 
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метафоричность, аллегоричность. мифических героев в 

эпическом произведении. 

Объяснять метафорическую 

природу художественного 

образа, его обобщающее 

значение и наличие 

оценочного значения в 

словесном образе. Выявлять в 

тексте разные виды 

художественных образов 

(образ человека, образ 

природы, образ времени года, 

образ животного, образ 

события, образ предмета). 

2. 6 ч. Мифы. Концепции о происхождении мифов. 

Классификация мифов. Татарские народные 

мифы («Алып кешеләр» / «Великаны»,  «Җил 

иясе җил чыгара» / «Откуда появляется 

ветер»). 

 

Выразительно читать тексты. 

Находить общее и различное 

в мифологических 

представлениях разных 

народов о происхождении и 

устройстве Вселенной и 

человеческого общества.  

3. 10 ч. Развитие мифологических и религиозных 

сюжетов в литературе. Научная и 

литературная деятельность Каюма Насыри 

(1825-1902). Изучение им фольклора, 

этнографии, литературы, истории татар. 

Повесть К. Насыри  «Әбүгалисина» / «Абу 

Али Сина». Фантастический сюжет и 

просветительские идеи в повести. 

Просветительское движение у татар. 

Тема для обсуждения. Образ Абу Али Сины 

– исторический персонаж, сказочный герой 

или просветительский идеал? 

Воспринимать 

художественную условность 

как специфическую 

характеристику искусства в 

различных формах – от 

правдоподобия до 

фантастики. 

Конспектировать и 

реферировать источники, 

необходимые для подготовки 

индивидуальной школьной 

исследовательской работы по 

татарскому просветительству. 

Делать выводы об 

особенностях 

художественного мира, 

сюжета, проблематики и 

тематики произведений. 

Писать сочинение-

повествование. Использовать 

в письменном тексте 

изобразительно-

выразительные средства 

(эпитеты, олицетворения, 

сравнения, метафоры). 

4. 4 ч. Переход фольклорных жанров в литературу: 

условность (Г. Рахим «Яз әкиятләре» / 

«Весенние сказки»). Аллегорическая 

образность. Повествование от лица 

персонажа-рассказчика. Утверждение 

бескорыстия как важного человеческого 

качества. 

5. 6 ч. Г. Ибрагимов. Прославление гармонии 

бытия, нравственной цельности и красоты 

народной жизни («Алмачуар» / «Чубарый»). 

Система образов людей.  

Образ Алмачуар. Любовь маленького героя к 

лошади. Функции образов мальчика-

рассказчика и взрослого повествователя. 

Этнографические детали и материалы. Образ 

Отмечать особенности 

системы образов. Выступать с 

развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие 

наблюдения.  Письменно 

оформлять результаты 

выступления. 

Владеть такими видами 
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татарской деревни. пересказа как сжатый 

пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика 

и др. Написать сочинение по 

повести Тукая. 

Находить в тексте Р.Батуллы 

незнакомые слова и 

определять их значение. 

Сформулировать вопросы по 

тексту произведения. Давать 

устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

6. 6 ч. Г.Тукай. Автобиографическая повесть 

«Исемдә калганнар» / «Оставшиеся в 

памяти». Образ повествователя: маленький 

Апуш и поэт Габдулла. Характер. 

Воспоминания, условность, вымысел. 

7. 6 ч. Р.Батулла. «Имче» / «Знахарка». 

Исторический сюжет о детстве Тукая. 

Сходство героя Батуллы с Тукаевским Апуш 

и отличия от него. Приёмы создания 

исторических ситуаций. Особенности 

рассказывания. 

8. 6 ч. Комические образы. Жизнь и творчество Г. 

Камала – одного из основоположников 

татарской реалистической драматургии.  

Основные конфликты в комедии Г. Камала 

«Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические 

средства. 

Иметь представление об 

истории татарского театра, о 

жизни и творчестве Г. 

Камала. Знать содержание 

комедии. Определять тему 

и идею произведения, 

пересказывать сюжет, 

характеризовать персонажей, 

давать их сравнительные 

характеристики, определять 

основной конфликт, 

группировку образов, 

основные этапы развития 

сюжета, характеризовать 

своеобразие языка 

драматурга. Писать 

сочинение с элементами 

литературоведческого 

анализа. 

Дать оценку комедии в свете 

общеэстетических 

характеристик татарской 

литературы начала ХХ века. 

9.  4 ч. Лирико-эмоциональные образы. Дардменд 
«Видагъ» / «Прощание». Содержание 

лирического текста, лирический герой, 

чувство-переживание. Образы природы как 

средство раскрытия души лирического героя. 

Философский смысл пейзажных 

стихотворений, их символика. 

Жизнь и творчество Дардеменда. Татарское 

литературоведение о Дардеменде. 

Отличать стихотворную речь 

от прозаической, находить 

основные признаки 

стихотворной речи, 

характеризовать отличия 

стиха рифмованного 

от нерифмованного. 

Определять виды рифм 

и способы рифмовки 

двусложных и трёхсложных 

размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных 

произведений, созданных 

в рамках силлабо-тонической 

системы стихосложения. 

Характеризовать ритмико-

10.  4 ч. С. Рамиев «Уку» / «Знание». 

Просветительский мотив. Образ автора. 

Гражданская лирика. Жизнь и творчество С. 

Рамиева. Татарское литературоведение о 

Рамиеве. 

11.  4 ч. Х. Такташ«Пи-би-бип». Образ природы и 

родной земли. 
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12.  4 ч. М. Джалиль.«Сандугач һәм чишмә» / 

«Соловей и родник». Условность, аллегория. 

метрические особенности 

произведений, читать 

выразительно. Соотносить 

образы лирического героя и 

поэта. 

Выучить наизусть 

стихотворение Дардменда. 

13.  4ч. Повторение и обобщение изученного в 6 

классе  

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать 

контрольное сочинение. 

 

 

7 класс(2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Ведущая тема: литературные роды и жанры 

 

№ п/п Количес

тво 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 4 ч. Повторение: система образов. Деталь и образ. Определять образы 

лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и 

повествователя в эпическом 

произведении, образы людей 

и образы природы. 

2. 6 ч. Краткое содержание, проблематика, 

основные герои и художественные 

особенности дастана «Идегей», первая пол. 

XVв. («Идегәй» – в сокращенном виде). 

Тема для обсуждения. Герои эпоса: 

национальные и общечеловеческие черты. 

Иметь представление о 

содержании текста 

произведения. Выразительно 

читать фрагменты. 

Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Учить наизусть одно из 

авторских отступлений (об 

Идел-йорт). Писать 

характеристику главному 

герою. 

3. 6 ч. Эпический род художественной 

литературы. Эпические жанры. Жанр 

рассказа. Н. Думави «Яшь ана» / «Молодая 

мама». Нетрадиционный для татарской 

литературы сюжет об отношениях девочки и 

ее мачехи. Смысловая нагрузка образа 

мачехи. Своеобразие языка и интонации 

произведения. 

Анализировать тексты. 

Определять особенности 

жанра. Выступать с 

развёрнутыми сообщениями, 

обобщающими такие 

наблюдения.   

Определять тему и идею 

произведений, пересказывать 

сюжеты, характеризовать 

персонажей, давать им 

сравнительные 

характеристики, определять 

основные конфликты, 

группировку образов, 

основные этапы развития 

4. 8 ч. Жанр повести. Ш.Камал. «Акчарлаклар» / 

«Чайки». Проблема вынужденности искать 

счастья на чужой земле. Драматизм. 

Художественная речь: повествование, диалог, 

монолог. 

5. 6 ч. Жанр повести. А.Еники «Әйтелмәгән 

васыять» / «Невысказанное завещание». 



645  

Национальная и социальная проблематика.  

Раздумья о судьбе татарской нации, о потере 

нравственных ориентиров в обществе. 

Эпиграф, посвящение, сильная позиция. 

Жизнь и творчество А. Еники. 

сюжета, охарактеризовать 

своеобразие языка писателей. 

Писать сочинение 

с элементами 

литературоведческого 

анализа по произведениям А. 

Еники и Ш. Камала. 
6. 8 ч. Жанр повести. М. Магдеев. «Без –кырык 

беренче ел балалары» / «Мы – дети сорок 

первого года». Лиризм и орнаментализм в 

татарской прозе. Лирические отступления. 

Повторение мотивов и тем в различные 

периоды развития литературы. Мотив судьбы 

нации в татарской литературе начала ХХ 

века, второй пол.ХХ века. 

7. 3 ч. Лирический род литературы. Лирика и 

лиро-эпика. Г.Тукай «Милләтә» / «Нации». 

Диалогичность стихотворения. Обращение к 

нации, констатация любви к своему народу. 

Лирика, гражданская лирика. 

Тема для обсуждения. Тема судьбы нации в 

творчестве Г. Тукая. 

Отмечать особенности 

лирического рода. Выделять 

лирического героя, его 

чувства-переживания. 

Самостоятельная работа по 

творчеству Тукая. 

 

8.  3 ч. С. Хаким «Бу кырлар, бу үзәннәрдә...» / «В 

этих полях, в этих долинах...». Образ родного 

края, мифологизация образа родины. 

Лиризм и социально-философское 

осмысление опыта культуры, литературы, 

историив творчестве поэтов старшего 

поколения. «Тихая» лирика С. Хакима. 

Насыщение лирики психологическими 

деталями. 

Анализировать 

стихотворение. Иметь 

представление о творчестве 

поэта. Выявлять черты 

фольклорной традиции в 

стихах С. Хакима, определять 

художественные функции 

фольклорных мотивов, 

образов, поэтических средств 

в литературном 

произведении. 

9. 8 ч. Драматический род литературы. 

Драматические жанры. История 

возникновения драматического рода у татар. Г. 

Исхакый «Җан Баевич» / «Жан 

Баевич».Описание комической ситуации, 

возникшей в татарском обществе в нач.ХХ 

века о том, как отдельные представители, 

желая показаться образованными, 

перенимают внешние атрибуты русского 

быта, «забывают» свой язык и своих корней. 

Сатира и ирония. 

Выявлять признаки 

драматического рода и жанра 

комедии на примере 

произведения Г. Исхаки. 

Характеристика главного 

героя. 

Выявлять признаки жанра 

драмы на примере 

произведения Ш. Хусаинова.  

Новаторство драматургов, 

проявившееся на разных 

уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой 

формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму 

и содержание литературного 

произведения в свете 

общеэстетических 

характеристик  литературы 

определённой эпохи.  

Написать сочинение по драме 

Ш. Хусаинова. 

10. 8 ч. Ш.Хусаинов. «Әни килде» («Әниемнең ак 

күлмәге») / «Белое платье матери». 

Социально-этическая проблематика. Образ, 

символ, архетип.  

Формирование «критического направления» 

в прозе и драматургии. 

11. 3 ч. Мотив счастья в татарской литературе. Г. Охарактеризовать сюжет 
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Сабитов. «Тәүге соклану» / «Первый 

восторг». Сюжет рассказа, картины 

деревенской жизни. Конфликт как результат 

проявления зависти. Ностальгия по детству, 

по прошлому. Мальчик-рассказчик и 

совпадающий с автором 

повествователь.Событие, подтекст, контекст. 

Символы золотой рыбки, белых облаков. 

Тема для обсуждения. Что такое счастье? 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Владеть такими видами 

пересказа, как сжатый 

пересказ, пересказ с 

изменением лица рассказчика 

и др. Находить символы, 

параллелизмы в тексте, 

определять их функцию. 

12. 3 ч. Г. Гильманов «Язмышның туган көне» / 

«День рождения судьбы». Изображенный 

мир. Пейзаж, портрет. Психологизм. Место и 

время в художественном произведении, 

хронотоп. 

Тема для обсуждения.Знакомо ли вам 

ожидание чуда?  

Анализировать форму 

выражения авторской 

позиции в рассказе.  

 

13.  2 ч. Повторение и обобщение изученного в 7 

классе  

Выступать с развёрнутыми 

письменными сообщениями, 

обобщающими сделанные 

наблюдения. Писать 

контрольное сочинение 

 

 

 

                                                  8класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Ведущая тема: стиль писателя – стиль эпохи 

№ п/п Количе

ство 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 2 ч. Повторение: лирические, эпические и 

драматические роды художественной 

литературы 

Различать роды и жанры 

2. 3 ч. Назидание в художественной литературе. 

Общая характеристика татарской литературы 

периода Казанского ханства (Мухаммед 

Амин, Кулшариф, Умми Камал). 

Гуманистическая дидактика творчества 

поэта Мухаммедьяра («Нәсыйхәт» / 

«Назидание»). 

Выразительно читать 

стихотворение, выделить 

назидание поэта. Выявлять в 

тексте разные виды 

художественных образов. 

Выделять назидательность 

как одну из основных 

традиций национальной 

литературы.  

Анализировать повесть М. 

Акъегета, охарактеризовать 

персонажей. Написать 

сочинение. 

Сопоставлять стихотворения 

Мухаммедьяра и М. Гафури с 

точки зрения основных 

мотивов и авторской позиции.  

3. 2 ч. Концепция образованного, просвещенного 

человека, особенности его изображения 

(Муса Акъегет «Хисаметдин менла»). 

Просвещенность, честность, ум, патриотизм 

и благородство. Авторская характеристика 

героя. Нравственный выбор героя. 

Воплощение в образе Хисаметдина 

идеальных качеств народа. 

4. 3 ч. М.Гафури «Нәсыйхәт» / «Назидание». 

Добро и зло в стихотворении поэта начала 

ХХ века. Традиции и новаторство. 

5. 4 ч. Психологизм в литературе. Ш. Камал 

«Буранда» / «В метель». Эмоциональная 

насыщенность текста: средства и приемы. 

Отмечать особенности 

формирования различных 

форм психологизма в 
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Композиция. 

 

татарской литературе начала 

ХХ века. Воспринимать 

психологизм как 

специфическую 

характеристику искусства. 

Анализировать произведения. 

Определить виды 

психологизма, средства 

психологизма. 

6. 4 ч. Ф. Амирхан«Бер хәрабәдә» / «На 

развалинах…».Жанр нэсер.Образ 

повествователя, его переживания. Символы, 

повторы, музыкальное оформление текста. 

Имена героев. 

7. 8 ч. Романтический стиль в татарской 

литературе. Ф. Борнаш «Таһир-Зөһрә» 

/«Тагир-Зухра». Жанр трагедии. 

Средневековый романтический сюжет, тема 

любви и предательства. 

Выявлять черты 

романтической традиции в 

литературных произведениях, 

определять художественные 

функции фольклорных 

мотивов, образов, 

поэтических средств в 

литературном произведении.  

Написать сочинение по 

повести Г. Кутуя. Выучить 

наизусть отрывок поэмы Х. 

Такташа. 

8. 3 ч. Х. Такташ. «Алсу». Жанр поэмы. 

Романтический герой. 

9. 6 ч. Г.Кутуй«Тапшырылмаган хатлар» / 

«Неотосланные письма». Романтический 

сюжет. Вставки в духе социалистического 

реализма. 

10. 6 ч. К. Тинчурин «Сүнгән йолдызлар» / 

«Угасшие звезды». Афористичность 

названия. Тема любви. 

11. 4 ч. Патриотизм в татарской литературе. Ф. 

Карим «Сибәли дә сибәли» / «Моросит и 

моросит». 

Патриотизм в поэзии периода Великой 

Отечественной войны. Анализ 

стихотворения. Картины природы, их роль в 

создании образа главного героя, усиления 

психологизма. 

Читать выразительно 

произведение с учётом его 

жанровой специфики, 

литературоведческий анализ. 

12.  8 ч. Ф. Яруллин «Җилкәннәр җилдә сынала» / 

«Упругие паруса». Противоборство с 

судьбой и с собственной немощью. 

Анализировать повесть, 

охарактеризовать главного 

героя. Написать сочинение. 

13.  2 ч. Р. Файзуллин. «Җаныңның ваклыгын 

сылтама заманга...» / «Мелочность твоей 

души…». 

Иметь представление о 

творчестве Р. Файзуллина. 

Самостоятельно подбирать 

стихотворения поэта, 

созвучные с данным 

стихотворением. 

14.  4 ч. Философичность татарской литературы. 

Т. Миннуллин «Әлдермештән Әлмәндәр» / 

«Альмандар из Альдермыша». 

Образ сильного человека в литературе. 

Мотив победы над смертью. Преобразование 

мира как жизненная потребность человека. 

Иметь представление о 

творчестве Т. Миннуллина. 

Анализировать драму. 

Написать сочинение. 

Анализировать стихотворения 

М. Аглямова. Самостоятельно 

подбирать стихотворения 

поэта, созвучные с данным 

стихотворением. 

15.  4 ч. М. Аглямов«Каеннар булсаң иде» / «Как 

березы», «Учак урыннары» / «Места 

костров». Сила – в преданности идеалам. 

Проблема “исторической памяти”. 

Многообразие жанровых форм, стилевых 

черт в творчестве М. Аглямова. 

16.  2 ч. Повторение и обобщение изученного в 8 

классе 

Писать контрольное 

сочинение 
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9 класс (2 ч. в неделю, всего 68 ч.) 

Ведущая тема: история татарской литературы 

 

№ п/п Количес

тво 

часов  

Содержание учебного материала Требования к уровню 

общеобразовательной 

подготовки учащихся  

1. 2 ч. Литература как вид искусства. 
Природа искусства. Место литературы среди 

других видов искусства. Своеобразие 

художественного отражения жизни в 

словесном искусстве. Художественная 

литература как одна из форм освоения мира, 

богатства и многообразия духовной жизни 

человека; художественное воспроизведение 

жизни. Влияние литературы на 

формирование нравственного и 

эстетического чувства. 

Иметь представление о 

художественной литературе 

как одного из видов 

искусства, об образной 

природе, гносеологических 

возможностях. 

2.  6 ч. Древняя, средневековая тюрко-татарская 

литература. 

Историко-литературные сведения о тюрках и 

предках татар. Этапы развития древней и 

средневековой тюрко-татарской литературы.  

Фольклор и литература общетюркской 

эпохи как составная часть татарской 

литературы. Орхоно-Енисейские 

памятники,отражение в них истории, 

верований, особенностей художественного 

мышления древних тюрков.«Диване лөгат эт-

төрк» / «Словарь тюркских наречий»Махмуда 

Кашгари – один из источников по изучению 

древнетюркского 

фольклора и письменной литературы.

 «Котадгу билиг» / «Благодатное 

знание» Юсуфа Баласагунлы – первая 

классическая поэма тюркских народов.  

Булгаро-татарская литература (XII- первая 

пол.ХIII вв.), поэма Кул Гали«Кыйссаи 

Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» – гимн 

мудрости, красоте, величию чувств 

человека. 

Ренессансное направление в татарской 

литературе золотоордынского периода: 

творчество Кутба, Саифа Сараи, 

Хорезми.Религиозно-суфийское 

направление в тюрко-татарской 

литературе.  

Общая характеристика татарской литературы 

периода Казанского ханства. Присоединение 

Казанского ханства к русскому государству 

(1552). Отражение кризисного состояния 

татарского общества в хикметах – 

философских изречениях М. Колый. 

Иметь представление о 

древней и средневековой 

тюрко-татарской литературе, 

о главных этапах развития, 

видных представителях. 
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3.  4 ч. Татарская литература ХIХ века. 

Просветительская деятельность Г. Курсави, 

И. Хальфина, К. Насыри, Ш. Марджани, Х. 

Фаизханова, И. Гаспринского и др. 

Становление реалистической поэзии в 

творчестве Г.Кандалый, Акмуллы и др. 

Становление татарской реалистической 

прозы. 

Иметь представление о 

татарском просветительстве, 

о видных представителях 

просветительского движения, 

об их жизни и деятельности.  

Знать об особенностях 

реалистической поэзии, иметь 

представление о творчестве 

Г. Кандалый, М. Акмуллы. 

4. 6 ч. Появление в литературе новых видов и 

жанров европейского типа (роман З. Бигиева 

«Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» / «Тысячи, 

или красавица Хадича» – в сокращенном 

виде). Актуальность таких тем как 

необходимость возрождения и развития 

татарского народа, судьба татарских женщин, 

ориентация на ведущие культуры, в 

особенности на русскую. 

Знать о процессе 

жанрообразования в 

татарской литературе данного 

периода. Анализировать 

роман З. Бигиева. Написать 

сочинение. 

5. 5 ч. Татарская литература начала ХХ века. 

Приобщение татарской литературы в начале 

ХХ века к достижениям восточной, русской, 

европейской литературы, философии и 

культуры. 

Фатих Амирхан (1886-1926). «Хаят». 

Модернизм, модернистские приемы. 

Иметь представление о 

возрождении татарской 

литературы в начале ХХ века. 

Анализировать повесть 

«Хаят» Ф. Амирхана. Знать 

жизнь и творчество Ф. 

Амирхана. Проводить диспут 

по проблематике повести. 

Оценивать стиль писателя. 

Написать сочинение. 

6. 5 ч. Г. Камал. «Банкрот». Иметь представление об 

истории татарского театра и 

драмы. Анализировать текст 

комедии. Ознакомиться с 

театральной постановкой 

«Банкрот»а. 

7. 5 ч. Татарская литература первой половины ХХ 

века. Сложность процесса  развития 

татарской литературы после 1917 года.  

Активизация романной жанровой традиции: 

М. Галяу («Мөһаҗирләр» / («Мухаджиры» – 

в сокращенном виде).  

Иметь представление о 

литературном процессе после 

1917 года. Охарактеризовать 

романную традицию в 

татарской литературе. 

Анализировать роман М. 

Галяу. Иметь представление о 

творчестве и трагической 

судьбе М. Галяу. 

8. 5 ч. Великая Отечественная война, ее влияние на 

литературу.Основные образы, мотивы и 

поэтика поэзии военных лет (М. Джалиль 

«Җырларым» /«Песни мои», «Тик булса иде 

ирек» / «Лишь бы была свобода», Г. Кутуй 

«Сагыну» / «Ностальгия»; Ә. Еники «Кем 

җырлады?» /«Кто пел?»).  

Жизнь и творчество М. Джалиля. 

Иметь представление о 

татарской литературе в 

период Великой 

Отечественной войны. 

Классифицировать основные 

направления развития 

литературного процесса. 

Анализировать тексты. Знать 

жизнь и творчество М. 

Джалиля. 

9. 6 ч. Этапы творчества Х. Туфана Знать жизнь и творчество Х. 
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(«Кайсыгызның кулы җылы» / «Чьи руки 

теплее», «Киек казлар» / «Дикие гуси»). 

Философско-лирическая направленность 

поэзии 40-50-х гг. Исповедальность, 

особенности поэтики и стиля. 

Туфана. Анализировать 

тексты. Иметь представление 

о состоянии татарской поэзии 

послевоенных лет. Написать 

сочинение. 

10. 5 ч. Татарская литература второй половины ХХ 

века. Возвращение татарской литературы к 

национальным традициям. Художественное 

осмысление национальных черт характера, 

традиций татарского народа: А. Гилязов 

(«Җомга көн кич белән» / «В пятницу 

вечером»). 

Иметь представление о 

татарской литературе второй 

пол.ХХ века. Анализировать 

повесть А. Гилязова. 

Охарактеризовать образ 

Бибинур. 

11.  5 ч. Трансформация исторического романа 

соцреализма (Н. Фаттах «Ител суы ака 

торур» / «Итиль – река течет»).  

Анализировать роман Н. 

Фаттаха. Знать жанровые 

признаки исторического 

романа. 

12.  4 ч. Татарская литература рубежа ХХ-ХХI веков 

(1990-2016 гг.). Трансформация татарской 

литературы на рубеже ХХ-ХХI веков: 

критическая оценка советского и 

постсоветского времени, переосмысление 

далекой и близкой истории народа (Зульфат 

«Тамыр көлләре» / «Пепел корней», 

«Тойгыларда алтын яфрак шавы» / «В 

чувствах – золотая мелодия листьев»). 

Иметь представление о 

состоянии татарской 

литературы на рубеже ХХ-

ХХ1 вв. Анализ 

стихотворений Зульфата. 

13.  4 ч. Появление литературных произведений, 

описывающих отдельные этапы в жизни 

страны с точки зрения конфликта человека 

и общества (Ф. Садриев «Таң җиле» / 

«Утренний ветерок» – в сокращенном виде). 

Анализировать роман Ф. 

Садриева. Написать 

сочинение. 

14.  3 ч. Проблемы возрождения и сохранения 

народных традиций (Т. Миңнуллин 

«Кулъяулык» / «Платочек)». 

Анализировать драму. 

Охарактеризовать основное 

действие пьесы. 

15.  1 ч. Повторение и обобщение изученного в 9 классе Написать контрольное 

сочинение 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык  
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования 

в школе или в системе среднего профессионального образования.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577)  

социальным и профессиональным ростом; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 

1577)  
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ие 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

N 1577)  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577) расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 N 1577)  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

 

Характеристика основных видов деятельности:  

5 класс.  

Говорение  
Диалог этикетный  

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  

Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). Отвечать 

на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать информацию.  

Диалог-побуждение к действию  

Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать 

советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию.  

Диалог-обмен мнениями  

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Комбинированный диалог  

Сообщать информацию и выражать своё мнение.  

В монологической форме  
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Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст. Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы.  

Аудирование  
При непосредственном общении  

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую догадку. Вербально или  невербально 

реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста). Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. Выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на  

контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания.  

Чтение  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Ознакомительное чтение  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка, иллюстраций. Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Изучающее чтение  

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст. Просмотровое/поисковое чтение  

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника.  

Письменная речь  
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём.  

Графика и орфография  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять основные 

правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух 

и в устной речи.  

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. Различать коммуникативный 

тип предложения по его интонации. Корректно произносить предложения сточки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный 
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вопросы). Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 

говорении.  

Лексическая сторона речи  
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 5 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения. Различать американский и британский варианты английского языка.  

Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов. Соблюдать порядок слов в предложении. Различать нераспространённые и 

распространённые предложения. Использовать в речи простые предложения с простым 

глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемыми;  

предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are.  

 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения с придаточными времени (when); места (where); причины(because).  

Различать условные предложения реального и нереального характера. Различать типы 

вопросительных предложений (общий, специальный вопросы) в Present/Future/Past Simple 

Tense, Present Continuous Tense. Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -

ing (to be going to; to love/hate doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, Present 

Perfect Tense.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. Понимать при чтении и 

на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Past Simple Tense.  

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/may/might/must/have to, shall, should, would, need).  

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения.  

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, отглагольного существительного) без различения их функций.  

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. Различать существительные с 

определённым/ неопределённым/нулевым артиклем и правильно их употреблять в устных и 

письменных высказываниях. Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и 

правильно употреблять их в речи. Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в 

том числе образованные не по правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  
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Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения; неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anything, nobody, every-thingи т. д.); возвратные местоимения (myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия (sometimes, 

usually, too, enough) и употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

 

Краткое содержание разделов 

Раздел  Название  Количество часов  

I Наши дела 27 

II Америка   21 

III Исторические моменты  33 

IV Острова мистера Бига  24 

 Итого:  105 

 

 

6 класс  

Говорение  

Диалог этикетный  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  
Сообщать фактическую информацию (кто, что, как, где, куда, когда, с кем, почему). Отвечать 

на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать свое мнение.  

Диалог-побуждение к действию  
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать 

советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на 

предложения партнёра.  

Диалог-обмен мнениями  
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения.  

Комбинированный диалог  
Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку.  

В монологической форме  
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование), с опорой на вопросы. Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного.  

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/план. Выражать своё 

отношение к услышанному/прочитанному. Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование  

При непосредственном общении  
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Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально или 

невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)  
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный 

для понимания основного содержания.  

Чтение  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом.  

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.  

Ознакомительное чтение  
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять тему текста. 

Озаглавливать текст. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста.  

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: анализировать смысл отдельных частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст. Выражать своё мнение о прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение  
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пользоваться сноскам и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. Писать короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. Писать с 

опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать благодарность, извинение, просьбу.  

Графика и орфография  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Применять основные правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  

Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Выражать чувства и эмоции с 

помощью эмфатической информации. Корректно произносить предложения сточки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный,  разделительный вопросы). Оперировать полученными фонетическими 

сведениями из словаря при чтении и говорении. 

Лексическая сторона речи  
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Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 6 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  

Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать нераспространённые и распространённые предложения. Использовать в речи 

простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения с придаточными следующих типов: определительными (who, what, which, that); 

времени (when, since, during); места (where); причины (why, because); условия (if); результата 

(so); сравнения (than).  

Различать условные предложения реального и нереального характера. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

характера.  

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы).  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/Past Simple Tense, Present Perfect, Present Continuous Tenses.  

Понимать при чтении и на слух сравнительные конструкции и использовать их в рецептивной и 

продуктивной формах речи.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; to stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных 

произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth.  

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense  

.Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для основной школы. Понимать при чтении и на слух изученные глаголы 

в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в страдательном 

залоге в Present/Future/Past Simple Tense.  

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should,would, need).  

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения. Различать 

причастия настоящего и прошедшего времени. Образовывать причастия настоящего (Participle 
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I) и прошедшего (Participle II) времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  
 

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно 

их употреблять в устных и письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи. 

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного.  

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.); возвратные местоимения (myself). Узнавать в 

рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и образа 

действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия (sometimes, at last, 

at least) и употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Краткое содержание разделов 

Раздел  Название  Количество часов 

I Школа  27 

II Свободное время 22 

III Социальные проблемы  33 

IV Твой мир 23 

 Итого: 105 

 

7 класс  

Говорение  

Диалог этикетный  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  



658  

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать своё мнение/отношение.  

Диалог-побуждение к действию  
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать 

советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра.  

Диалог-обмен мнениями  

Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).  

Комбинированный диалог  
 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. Просить о 

чём-либо и аргументировать свою просьбу.  

В монологической форме  

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план. Делать 

сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. Выражать и 

аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. Делать презентацию по 

результатам выполнения проектной работы. 

Аудирование  

При непосредственном общении  
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать в целом 

речь одноклассника в ходе общения с ним. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально или 

невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)  
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять 

главные факты, опуская второстепенные. Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания основного содержания.  

Чтение  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал.  

Ознакомительное чтение  
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять тему/основную мысль 

текста сообщения. Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. Догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; 
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переводить отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. Выражать своё 

мнение о прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение  
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  
 

Письменная речь  
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. Писать короткие 

поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими праздниками. Выражать 

пожелания. Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать совет.  

Графика и орфография  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять основные 

правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно произносить 

предложения сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении.  

Лексическая сторона речи  
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 7 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  

Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения  

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать нераспространённые и распространённые предложения. Использовать в речи 

простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there are.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, for, 

since, during); места (where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if); 

результата (so); сравнения (than).  
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Различать условные предложения реального и нереального характера. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). Различать типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы).  
 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense.  

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции to look/feel/be happy и употреблять их в устных 

высказываниях и письменных работах.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее).  

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Present Perfect Continuous 

Tense.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. Понимать при чтении и 

на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Passive.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в страдательном 

залоге в Present/Future/Past Simple Passive.  

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).  

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени.  

Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени с 

помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.  

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно 

их употреблять в устных и письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.  

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного.  

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам.  
 

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  
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Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а также в 

абсолютной форме(mine); неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и др.), возвратные местоимения (myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях. 

Краткое содержание разделов 

Раздел  Название  Количество часов  

I Школа 27 

II Свободное время 22 

III Социальные проблемы 33 

IV Твой мир 23 

 Итого: 105 

 

8 класс  

Говорение  

Диалог этикетный  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. 

Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать своё мнение/отношение. Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот.  

Диалог-побуждение к действию  
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать 

советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра, объяснять причину своего решения.  

Диалог-обмен мнениями  
Выслушивать сообщения/мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать сомнение. Соглашаться/не 

соглашаться с предложением партнёра. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.).  

Комбинированный диалог  
Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. Просить о 

чём-либо и аргументировать свою просьбу.  

В монологической форме  
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
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(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план. Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

связи с ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. Передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план. Выражать и 

аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. Кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. Делать презентацию по результатам выполнения проектной 

работы.  

Аудирование  

При непосредственном общении  
Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним.  

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное 

на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова.  

Использовать контекстуальную или языковую догадку.  

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально 

или невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)  
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы.  

 Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения.  

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.  

Отделять главные факты, опуская второстепенные.  

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания.  

Чтение  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом.  

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.  

Ознакомительное чтение  

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей.  

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять 

тему/основную мысль.  

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные.  

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавливать текст, его 

отдельные части.  

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту.  

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; 

переводить отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. Оценивать 

полученную информацию. Выражать своё мнение о прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение  
 



663  

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. Находить значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником.  

Письменная речь  
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста в целях их использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать пожелания. Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение.  

Графика и орфография  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять основные 

правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно произносить 

предложения сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении.  

Лексическая сторона речи  
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 8 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  

Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать нераспространённые и распространённые предложения.  

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there 

are.  
 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, for, 
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since, during); места(where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия 

(if,unless); результата (so); сравнения (than).  

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Различать условные предложения реального и нереального характера. Понимать при чтении 

условные предложения нереального характера (Conditional III).  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные предложения 

реального и нереального характера (Conditionals I, II). Различать типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы).  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense.  

Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as, either… or, neither… nor и 

использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи. Понимать при чтении и на слух 

конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate doing sth; stop talking) и употреблять 

их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее).  

Понимать при чтении на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past Tense.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past 

Simple Tense.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в страдательном 

залоге в Present/Future/Past Simple Tense.  

Понимать при чтении глагольные формы в видовременных формах страдательного залога в Past 

Perfect Tense.  

Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов и их 

эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should,would, need).  

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени.  

Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 
 

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. Различать причастия настоящего и прошедшего 

времени. Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) 

времени с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной 

речи.  
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Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные 

для основной школы.  

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно 

их употреблять в устных и письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.  

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие настоящего 

времени + существительное», «причастие прошедшего времени + существительное».  

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного.  

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам.  

Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в рецептивной и 

продуктивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а также в 

абсолютной форме (mine);неопределённые местоимения (some, any) и их производные; 

возвратные местоимения (myself). Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи 

некоторые наречия времени и образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least и употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, направления.  

Краткое содержание разделов 

Раздел  Название  Количество часов 

I Я и мир 27 

II Дом – это всё 22 

III Мир труда 33 

IV Мир откровения  23 

 Итого:  105 

 

9 класс  

Говорение  

Диалог этикетный  
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по 

телефону. Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. Выражать согласие/отказ.  

Диалог-расспрос  
 

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать 

информацию. Выражать своё мнение/отношение. Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот. Брать/давать интервью.  
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Диалог-побуждение к действию  
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. Принимать/не принимать 

советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. Соглашаться/не соглашаться на 

предложение партнёра, объяснять причину своего решения.  

Диалог-обмен мнениями  
Выслушивать сообщения/ мнение партнёра. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Выражать сомнение. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего решения. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, радость, 

огорчение и др.).  

Комбинированный диалог  
Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. Просить о 

чём-либо и аргументировать свою просьбу. Использовать заданный алгоритм ведения 

дискуссии.  

В монологической форме  
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без 

опоры. Сочетать в своём высказывании различные типы речи. Кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. Делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст/ключевые слова/план. Выражать и аргументировать своё отношение к 

услышанному/прочитанному. Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Делать презентацию по 

результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование  

При непосредственном общении  
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать полностью 

речь одноклассника в ходе общения с ним. Распознавать на слух и понимать связное 

высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале и/или содержащее 

некоторые незнакомые слова. Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос и просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. Вербально или 

невербально реагировать на услышанное.  

При опосредованном общении (на основе аудиотекста)  
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для 

основной школы. Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, опуская 

второстепенные.  

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания.  

Чтение  

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. 
 

Ознакомительное чтение  
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать 

основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. Прогнозировать 

содержание текста на основе заголовка или начала текста. Определять тему/основную мысль. 
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Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, его отдельные части. Догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Изучающее чтение  
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе 

его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с 

учётом различий в структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты 

текста. Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. Оценивать полученную информацию. Выражать своё 

мнение о прочитанном.  

Просмотровое/поисковое чтение  
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько 

коротких текстов. Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения поставленной коммуникативной задачи. Комментировать некоторые факты/события 

текста, выражая своё мнение о прочитанном. Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником.  

Письменная речь  
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать пожелания. Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о 

различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё мнение. Писать небольшое 

сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец.  

Графика и орфография  
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. Применять основные 

правила чтения и орфографии.  

Фонетическая сторона речи  
Воспроизводить слова по транскрипции. Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении 

вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. Корректно произносить 

предложения сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и говорении.  
 

Лексическая сторона речи  
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 9 класса основной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей. Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной 

задачей. Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 

общения.  
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Словообразование  
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). Распознавать 

принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения).  

Грамматическая сторона речи  
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей/речевых 

образцов.  

Соблюдать порядок слов в предложении.  

Различать нераспространённые и распространённые предложения.  

Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции there is/there 

are.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях сложноподчинённые 

предложения следующих типов: определительные (who, what, which, that); времени (when, for, 

since, during); места (where); причины (why, because, that’s why); цели (so that); условия (if, 

unless); результата (so); сравнения (the more … the less…).  

Понимать при чтении сложноподчинённые предложения различных типов с союзами whoever, 

whatever, however, whenever.  

Различать условные предложения реального и нереального характера. Употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях условные предложения реального и нереального 

характера (Conditionals I, II). Понимать при чтении условные предложения нереального 

характера (ConditionalIII).  

Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы).  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в Present/Future/Past Simple Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense.  

Понимать при чтении и на слух конструкцииas … as, not so … as, either … or, neither … nor и 

использовать их в рецептивной и продуктивной формах речи.  

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to love/hate 

doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes me … to do sth; to look/feel/be happy и 

употреблять их в устных высказываниях и письменных произведениях.  

Понимать при чтении на слух конструкции be/get used to sth; be/get used to doing sth. Понимать 

при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное 

подлежащее). Понимать при чтении на слух известные глаголы в изъявительном наклонении в 

действительном залоге в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present Perfect Continuous Tense; Future-in-the-Past 

Tense. Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях глаголы в 

Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Future-in-the-Past Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Понимать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях изученные глаголы в страдательном залоге в Present/Future/Past Simple Tense. 

Понимать при чтении глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога в 

Past Perfect Tense. Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, 

should, would, need).  

Узнавать при чтении и на слух, употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
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настоящем и прошедшем времени. Узнавать при чтении и на слух, применять правило 

согласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Распознавать по формальным признакам при чтении и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия настоящего времени, отглагольного 

существительного) без различения их функций. Различать причастия настоящего (Participle I) и 

прошедшего (Participle II) времени. 

Образовывать причастия настоящего и прошедшего времени с помощью соответствующих 

правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 

обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы.  

Различать существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем и правильно 

их употреблять в устных и письменных высказываниях.  

Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их в речи.  

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи словосочетания «причастие настоящего 

времени + существительное», «причастие прошедшего времени + существительное».  

Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные в 

функции прилагательного.  

Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий и употреблять их в 

рецептивной и продуктивной речи.  

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падеже, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything ит. д.); возвратные местоимения (myself).  

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия времени и 

образа действия.  

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least и употреблять их в устных и письменных высказываниях.  

Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 

употреблять их в устных и письменных высказываниях. Различать при чтении и на слух 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 

залоге, и употреблять их в устных и письменных высказываниях . 

 

Краткое содержание разделов 

Раздел  Название  Количество часов 

I Смыслы жизни 27 

II Европа, Европа! 21 

III В ногу со временем  30 

IV Удивительный мир 24 

 Итого:  102 

2.2.2.6. Второй иностранный язык (Немецкий язык)  



670  

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир  

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации  

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации:  

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна  
 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.  
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры  

(ключевые слова, план, вопросы)  

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.  

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников.  

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – 

до 700 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь  
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Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:  

- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес);  

- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности.  

- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения.  

Фонетическая сторона речи.  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. Грамматическая 

сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения:  

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.  

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  
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- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. Компенсаторные 

умения Совершенствование умений:  

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.;  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике;  

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

 

Формирование и совершенствование умений:  

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц;  

 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой;  
 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; - самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формирование и совершенствование умений:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;  

- семантизировать слова на основе языковой догадки;  

- осуществлять словообразовательный анализ;  

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); - 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.  
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2.2.2.7. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 

как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Содержание курса математики в 5 классах 

a. Натуральные числа и нуль (40 часов) 

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 нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 



675  

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. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

b. Дроби (42 часа) 

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. 

c. Решение текстовых задач (46 часов) 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический 

d. Наглядная геометрия (38 часов) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг, сфера, шар. 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. 

Изображение пространственных фигур. Примеры разверток многогранников. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

e. История математики (4 часа) 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер.Рождение шестидесятеричной системы счисления 
 

 
Содержание курса математики в 6 классах 

1. Десятичные дроби (42 часов) 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

2. Дроби.   (30 часов) 

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 
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Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

3. Рациональные числа (73 часов) 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

4.Решение текстовых задач ( 15 часов) 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения текстовых задач:  перебор вариантов. 

2. Наглядная геометрия (7 часов) 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Длина окружности. Площадь круга. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

3. История математики (3 часа) 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (-1)*(-1)=+1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Десятичные дроби и метрическая 

система мер. Л. Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество  рациональных  чисел.  Сравнение  рациональных  чисел.  Действия  с  рациональными  

числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. 

Иррациональность числа√  . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

o Тождественные преобразования (65 часов) 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности 

.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
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o Уравнения и неравенства (36 часов) 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. 

Решение линейных уравнений с параметром. 

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. 

o Решение текстовых задач (5 часов) 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы 

o Функции (20 часов) 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График 

функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

o Статистика и теория вероятностей (5 часов) 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

o История математики (5 часов) 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
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Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Геометрия 

1. Геометрические фигуры (29 часов) 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Многоугольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

2. Отношения (19 часов) 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Перпендикулярные прямые Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

3. Измерения и вычисления (20 часов) 

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 трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

 

Содержание курса математики в 8 классе 

 

o Тождественные преобразования (25 часа) 

Числовые и буквенные выражения 

Целые выражения 

Квадрвтный трехчлен, разложение трехчлена на множители 

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, разложение квадратного трехчлена на множители. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители 

o Уравнения и неравенства (60 часов) 

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 
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квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида √ ( )=a, √ ( )=√ ( ) 
Уравнение вида x

n
=a. Уравнения в целых числах. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. 

o 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. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции  y=k/x/ Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции y y= f ( x)  для построения графиков функций 

вида y = af(kx+ b)+ c . 

Графики функций  y = a+k/(x+b) , y=√   , y=√ 
 

, y=|x| 

 

 

o Статистика и теория вероятностей (3 часа) 

Статистика 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

o История математики (2 часа) 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, 

Ф. Виет, Р. 

Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырех. 

 

Геометрия 

 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. Четырехугольники. 

Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Осевая симметрия 

геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Отношения Параллельность прямых. Теорема Фалеса 

 

Измерения и вычисления 

 

Величины 
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Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема .Единицы измерения объема 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины 

окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

 

История математики 

 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

 

9класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол -

во 

часов 

Квадратичная 

функция 
Функции и их свойства. Понятие функции. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки знака постоянства, 

четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшие значение. Исследование функции по ее графику. 

Непрерывность функции, кусочно-заданные функции.  

Квадратный трехчлен   

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Применение способа группировки.  

Квадратичная функция и её график 

Свойства и график квадратичной функции. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множество значений, промежутков знаков 

постоянства, промежутков монотонности. Представление об асимптотах.  

Степенная функция. Корень n-й степени   

Степенная функция. Степенные функции с натуральным показателем, их 

графики. Графики функций: корень квадратный, корень кубический, 

модуль. Корень n-й степени. Определение корня n-й степени. Свойства 

арифметического корня n-й степени. Уравнения в целых числах.  

32 
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Уравнения и 

неравенства 
Уравнения с одной переменной 

Биквадратные уравнения. Уравнения сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратные уравнения с параметром. Уравнение вида  

      . Уравнения в целых числах. 

Неравенства с одной переменной.  

Квадратное неравенства и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графиков квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и 

дробно-рациональных неравенств методом интервалов.    

Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы   

Уравнения с двумя переменными.  Линейные уравнения с двумя 

переменными. Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений с 

2-мя переменными. Графическая интерпретация решения уравнений с 

двумя переменными и их систем. Методы решения систем уравнений с 

двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод 

подстановки.  Решение систем неравенств: квадратных. Изображения 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решений 

системы неравенств. 

37 

Последователь

ности и 

прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена из суммы 

n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящая геометрическая прогрессия. 

17 

Элементы 

комбинатори

ки и теории 

вероятностей 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетание 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. 

16 

 

9 класс-Геометрия 
№ 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 
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1.  Векторы и 

метод 

координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. Вектор определяется как направленный отрезок и 

действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, 

равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

28 

2.  Соотношен

ия между 

сторонами 

и углами 

треугольни

ка 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 

еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух 

сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 

треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических 

задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач.  

20 

3.  Длина 

окружнос

ти и 

площадь 

круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. В начале темы дается определение правильного 

многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-

угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

12 
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вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 

а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

4.  Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. Движение   плоскости   вводится   как   отображение   

плоскости   на   себя,   сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения.  

8 

 

2.2.2.8.Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется 

информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации;представление об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как 

понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях;вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

7 класс 
Название 

раздела 

Краткое содержание Количеств

о часов 

Введение в 

предмет 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

курса информатики основной школы. 

1 ч 

Человек и 

информация 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. Измерение информации. Единицы 

измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным 

тренажером; основные приемы редактирова ния. 

5 ч  

Компьютер: 

устройство и 

программное 

обеспечение 

Начальные сведения об архитектуре компьютера. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера.Организация информации на внешних 

носителях, файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и 

характеристики. Правила техники безопасности и эргономики при работе 

за компьютером. Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. 

Операционные системы. Основные функции ОС. Файловая структура 

внешней памяти. Объектно-ориентированный пользовательский 

интерфейс.  

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их под ключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом опе рационной системы; работа с 

7 ч  
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файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, 

создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с 

файловым менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной 

системой ОС; использование антивирусных программ. 

Текстовая 

информация 

и компьютер 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и 

печати текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, возможности, принципы работы с ними. 

Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, 

компьютерные словари и системы перевода).  

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования 

текста; постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; 

приемы форматирования текста; работа с выделенными блоками через 

буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); 

знакомство со встроенными шаблонами и стилями, включение в текст 

гиперссылок. 

9 ч  

Графическая 

информация 

и компьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. Графические редакторы и 

методы работы с ними.  

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, 

повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом 

процессоре). 

6 ч  

Мультимедиа 

и 

компьютерны

е презентации 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в 

памяти компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические 

средства мультимедиа. Компьютерные презентации.  

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом 

создания презентаций; создание презентации, содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, текст, демонстрация презентации с 

использованием мультимедийного проектора; 

6 ч 

                                                                           8 класс 
Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-во 

часов 

Передача 

информа

ции в 

компьют

ерных 

сетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические 

устройства. Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных 

сетей: электронная почта, телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет. 

WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. Архивирование и 

разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в 

режиме обмена файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей 

системе) с почтовой программой, с браузером WWW, с поисковыми программами; 

работа с архиваторами. Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного 

содержания в Интернете (с использованием отечественных учебных порталов). 

Копирование информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

8 ч 

Информа

ционное 

моделиро

вание 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства 

моделей. Виды информационных моделей: вербальные, графические, 

математические, имитационные. Табличная организация информации. Области 

применения компьютерного информационного моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

4 ч 
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компьютерных информационных моделей. 

Хранение 

и 

обработк

а 

информа

ции в 

базах 

данных   

Понятие базы данных (БД), информационной системы.  Основные понятия БД: 

запись, поле,  типы полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с 

ними. Просмотр и редактирование БД. Проектирование и создание однотабличной 

БД. Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. 

Логические операции. Поиск, удаление и сортировка записей.  

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, 

простейшие приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с 

простыми условиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

формирование запросов на поиск с составными условиями поиска; сортировка 

таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной базы данных; 

ввод, удаление и добавление записей. Знакомство с одной из доступных 

геоинформационных систем (например, картой города в Интернете). 

10 ч 

Табличн

ые 

вычислен

ия на 

компьют

ере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, 

типы данных: текст, число, формула. Адресация относительная и абсолютная. 

Встроенные функции.  Методы работы с электронными таблицами. Построение 

графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. Математическое 

моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, 

ввод исходных данных, изменение формул; создание электронной таблицы для 

решения расчетной задачи; решение задач с использованием условной и 

логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ (удаление и вставка 

строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной 

таблицы. 

12 ч 

9 класс 

 
Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Управление и 

алгоритмы 

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. Понятие алгоритма и 

его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя, 

система команд исполнителя, режимы работы. Языки для записи 

алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика 

алгоритмизации. Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой 

детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; 

составление линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления 

исполнителем; составление алгоритмов со сложной структурой; 

использование вспомогательных алгоритмов (процедур, подпрограмм). 

12 ч  

Введение в 

программирова

ние 

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. Языки программирования высокого уровня 

(ЯПВУ), их классификация. Структура программы на языке Паскаль. 

Представление данных в программе. Правила записи основных операторов: 

присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных 

— массив. Способы описания и обработки массивов. Этапы решения 

задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. Практика на 

компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

16 ч  
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Информационн

ые технологии 

и общество 

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие об информационном обществе. Проблемы безопасности 

информации, этические и правовые нормы в информационной сфере. 

6 ч

  

 

2.2.2.9. История России. Всеобщая история  

 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

 
Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Введение в предмет Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до 

н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

2 часа 

Первобытность  Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. 

Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

5 часов 

Древний Восток Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. 

Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: 

природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища 

Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные 

походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. 

Древние города-государства. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная 

деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: 

21 час 
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правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 

стена. 

Древняя Греция 
 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях. 

Греческие города-государства: политический строй, 

аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. 

Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, 

участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Архитектура 

и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 

Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

21 час 

Древний Рим 
 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. 

Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. 

Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 

поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

16 часов 

История 

Татарстана и 

Условия существования древних людей  на территории 

Волго-Уральского региона в эпоху камня, бронзы и раннего 

3 часа 
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татарского народа железа: расселение, хозяйство, общественный строй, 

контакты с соседями, духовная культура, расселение, 

хозяйство, общественный строй, контакты с соседями, 

духовная культура 

 

6 класс ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

 

Раннее 

Средневековье 

 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Источники 

по истории Средних веков 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. 

Падение Западной Римской империи. Образование 

варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: 

расселение, занятия, общественное устройство. Законы 

франков; «Салическая правда».  

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.  

Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания. Ранние славянские государства.  

Складывание феодальных отношений в странах Европы. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, 

управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. 

Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский 

халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

11 

Зрелое 

Средневековье 

 

Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. Феодальная 

иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 

жизни. Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские 

сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Жизнь и 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 
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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 УотаТайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—

XV вв. Экспансия турок-османов на Балканы и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. 

Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока, 

народы Америки в 

Средние века 

Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, 

завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. 

 Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура.  

Традиционные искусства и ремесла.  

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. 

Религиозные верования населения. Культура. 

1 

Историческое и 

культурное наследие 

Средневековья 

Средние века в истории 1 

Древнейшие народы 

на территории 

России 

 

История России —  часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории. История региона — 

часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и 

расселение человека на территории России. Особенности 

перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. 

 

Древняя Русь в VIII- Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, 12 
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первой половине XII 

в. 

общественное устройство.  

Взаимоотношения с соседними народами и государствами 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, 

причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Формирование княжеской власти 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Владимир Святославич Крещение Руси: причины и 

значение. Христианство и язычество. 

 Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Русская Правда 

Политика Ярослава Мудрого. 

Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература.  

Деревянное и каменное зодчество. Монументальная 

живопись. Икона. Быт 

Русь Удельная в 30-е 

гг. XII-XIII в 

Политическая раздробленность: причины и последствия.  

Крупнейшие самостоятельные центры Руси. Идея единства 

русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между 

Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии и на 

европейских рубежах. Битва на Калке. Нашествие монголов 

на Северо-Западную Русь. 

Русь и Запад: отношения Новгорода с западными соседями. 

Борьба Руси против экспансии с Запада.  Александр 

Ярославович. Невская битва. Ледовое побоище 

Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное 

строительство. Развитие местных художественных школ и 

складывание общерусского художественного стиля 

9 

Московская Русь в 

XIV-XV вв 

Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. Московские князья и их политка. Княжеская власть 

и церковь. 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. 

Феодальная война второй четверти XV в., ее итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение 

зависимости Руси от Золотой Орды.  

Иван III. Образование единого Русского государства и его 

значение.  

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. 

13 



692  

Система землевладения. Структура русского средневекового 

общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания феодально-

крепостнической системы 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной 

церкви в собирании русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, развитии культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва-

Третий Рим». Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало 

формирования великорусской культуры. Летописание. 

Важнейшие памятники литературы.  

Развитие зодчества. Расцвет иконописи 

История татарского 

народа и Татарстана 

с древнейших 

времен до конца XV 

в. 

Первобытное общество на территории Среднего Поволжья  

Природно-климатические условия региона и их изменение. 

Древние люди на берегах Волги и Камы: расселение, 

занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных 

людей на территории Среднего Поволжья. Древнейшие 

орудия труда. Возникновение религии, искусства. Основные 

археологические культуры и племена: территория, 

памятники, хозяйство, общественные отношения, этнос. 

Переход от присваивающего к производящему типу 

хозяйства. 

Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии  

Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, 

образ жизни хуннов. Хуннская держава - централизованная 

империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. 

Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. 

Среднее Поволжье в эпоху тюркских каганатов. 

Именьковская культура. 

Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского 

государства. Территория, население, хозяйство. Распад 

государства и дальнейшие судьбы болгар. 

Хазарский каганат. Территория, население, государственный 

строй, экономика. Падение Хазарского каганата. 

Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)  

Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского 

государства. Территория, государственный строй, население. 

Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. 

Багдадское посольство и официальное принятие ислама. 

Внешнеполитические связи. Волжская Булгария, 

Древнерусское государство, страны Запада. 

Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в 

распространении письменности и грамотности среди 

населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 

Монгольские завоевания и Волжская Булгария  

Монгольское государство. Древние монголы и татары. 

Первые столкновения булгар с монголами. Поход Бату-хана 

на Булгарию в 1236 г. и его последствия. 

Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. 

Территория и население. Хан Узбек. Государственное 

8 
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управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. 

Золотоордынские города. Культура Золотой Орды. 

Булгарские земли в составе Улуса Джучи  

Булгарские земли после монгольского нашествия. 

Восстановление разрушенного хозяйства. Расцвет 

экономики и культуры в XTV в. Международная торговля. 

Культура Золотой Орды и Булгарии. Поволжский тюрки 

(татарский язык - официально-государственный и 

литературно-художественный язык). Крупные религиозные 

деятели, ученые, поэты. Памятники архитектуры. 

Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. Формирование 

новых государственных объединений — татарских ханств. 

Казанское ханство  

Территория и границы государства. Города и селения. 

Казань - столица государства. Население и его этнический 

состав. Государственное устройство. Экономика Казанского 

ханства. Культура народов Казанского ханства. Казанское 

ханство - преемник культурного наследия Волжской 

Булгарии и Золотой Орды. Грамотность и просвещение. 

Казанские поэты Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул 

Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. 

Декоративно-прикладное и ювелирное искусство. 

Политическая история Казанского ханства (вторая половина 

XV - первая половина XVI вв.). Отношения с Русским 

государством - основа внешней политики казанских ханов 

 

 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII  
 

Название раздела Краткое содержание Количеств

о часов 

Россия в XVI веке.  

 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель 

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, 

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 

15 
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кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г.  

Социально-экономическое и политическое развитие.  Иван 

IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Судебник 

1550 г.  Стоглавый собор. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Земская реформа – формирование органов 

местного самоуправления. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. 

 

Внешняя политика России и международные связи 

Московского царства в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия. Ликвидация Ливонского ордена. 

Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях.  

 

Социальная структура российского общества. Дворянство. 

Служилые и неслужилые люди. Формирование Государева двора 

и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения 

к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на 

государевой службе. Сосуществование религий в Российском 

государстве. Русская Православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. Царь Федор Иванович. Борьба за 

власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества.  Дальнейшее закрепощение крестьян: 

указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г.  

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное 

творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. Фёдоров). 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые 

храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой». 
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Смута в России  
 

 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т. ч. в 

отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-

1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в 

войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». 

Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениями против центральной власти. 

Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с 

Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

6 

Россия в XVII веке  

 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала страны. 

Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая 

(податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

12 
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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 

ЗапорожскойСечью. 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, Петров  Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый 

Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, 

Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. 

Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. 

Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

1 
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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 

Казанский край во второй половине XVI – XVII в.в. Территория и 

население. Хозяйственное развитие Социальная и религиозная 

политика властей в крае. Экономическое и культурное развитие 

края во второй пол. XVI в. Христианизация в XVI в.; духовные 

собрания Казанский край в смутное время Усиление феодального 

гнета Казанский край в XVII столетии. Бунташный век; 

Крестьянская война К. Булавина в Поволжье Культура Казанского 

края в XVII в. 

10 

Европа в конце ХV— 

начале XVII в. 

 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. Политические, экономические и культурные 

последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI 

— начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в 

XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. 

Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и 

Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма 

в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. 

Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами. Османская 

экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

9 

Страны Европы и 

Северной Америки в 

середине XVII—

ХVIII в. 

 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции. Экономическое и 

социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 

промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот 

в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе 

раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

12 
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Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава 

Великих Моголов, начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава 

в Японии. 

3 

  

8 класс  История России и Нового времени 

 

Название раздела Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Россия в концеXVII - 

XVIII вв: от царства 

к империи 

 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по 

этому вопросу). Россия и Европа в конце XVII века. 

Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о 

единонаследии и Табель, о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления 

(бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 

реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение синода. Положение концессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

11 
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на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. 

Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. 

Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 

печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского 

дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские 

государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного 

совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении 

и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П.И.Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 

28 июня 1762 г.  

5 

Россия в 

1760-х – 1790- гг. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его 

11 
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Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

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. 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.  
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Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А.Румянцев, А.В. Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. 

Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика 

России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание 

под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В.Суворова. 

Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о 

положении крепостных крестьян в его журналах. 

А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. 

Развитие новой светской культуры после преобразований 

Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. 

п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и 

быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. 

Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны – главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. 

Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении 

российской науки и образования.  

6 
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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.  

1 

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 

личнойвласти императора. Личность Павла I и ее влияние на 

политику страны. Указы о престолонаследии, и о 

«трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к 

дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. 

Ограничение дворянских привилегий. 

 

3 

Волго-Уральский 

регион в XVIII. 

Волго-Уральский регион в эпоху петровских 

преобразований. 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.  

Народы Волго-Уральского региона в послепетровскую 

эпоху. Экономика региона. Религиозная политика 

правительства в Волго-Уральском регионе. Образование 

Духовного собрания мусульман. Народы Волго-Уральского 

региона в социальных движениях и восстаниях начала XVIII 

в. Татары и народы Волго-Уральского региона в 

Пугачевском восстании. 

6 

Эпоха 

промышленного 

переворота 

Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение 

4 
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сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  

Эпоха Просвещения 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. 

11 

Великая 

Французская 

революция 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения 

и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. Международные отношения середины XVII—

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав.  

 

 

8 

Страны Востока в 

XVI—XVIII вв. 

 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната 

Токугава в Японии. 

 

1 

6 класс 

 
    9 класс 

 Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  ( 2 часа)  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. ( 2 часа) 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. ( 1 час) 
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.  
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Страны Азии в ХIХ в. ( 2 часа) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке ( 1 час) 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время ( 1 час) 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в. ( 1 час) 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в. (4 час) 
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.  

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм ( 1 час) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. ( 4 часа) 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм ( 5 часов) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город ( 2 час) 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты 

и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.( 6 часов) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как 

стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 
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музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны ( 1 час) 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли ( 2 час) 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой 

век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе 

для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация ( 2 часа) 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская 

реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III ( 3 часа) 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 

попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность ( 2 часа) 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. ( 2 часа) 

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 
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значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи ( 1 час) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и 

другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

(3 часа) 
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.  

Кризис империи в начале ХХ века( 2 часа) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма (  3 часа) 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных 

революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции ( 2 часа) 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 



707  

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии 

мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры (3 часа) 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент. ( 5 часов) Особенности социально- экономического развития. 

Население. Промышленность. Транспорт. Торговля. Положение рабочего класса. Сельское хозяйство 

Усиление расслоения крестьянства. Казанская губерния в годы перкой российской революции. Начало 

XX века: переломный период в развитии национального самосознания татарского народа. Национально-

демократическое движение и его дифференциация. Политические силы в крае. Кризис идеологии 

татарского либерализма. Национальное движение. Программа партии «Иттифак». Мусульмане в 

государстве иной Думе, 

Развитие татарской культуры в начале XX века. Образование. Литература. Книгоиздательское дело и 

периодическая печать. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. Революция 1905-1907 гг. в Среднем 

Поволжье. Татарское либерально-демократическое движение. Всероссийские мусульманские съезды. 

Мусульманская фракция в Государственной Думе. Общественно-политические деятели. 

Влияние первой российской революции на развитие татарской культуры. Татарская периодическая 

печать. Зарождение татарского профессионального театра. 

Казанская губерния в 1907-1917 гг. Столыпинская аграрная реформа в крае. Промышленный подъём 

1910-1913 гг. 

 

 

2.2.2.10. Обществознание  
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.  
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Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.  

6 класс 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (14 часов) 

Природа человека. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самооценка.  Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира 

и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью 

и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. 

Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает 

мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 
Раздел 2. Человек среди людей (10 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

 

Раздел 3. Нравственные основы жизни (10 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

7 класс  

Раздел 1. Социальные нормы (4 часа) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия Закон и правопорядок 

в обществе. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, 

ее основные принципы. Нравственность. 

Раздел 2. Основы российского законодательства (5 часов) 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 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 
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Раздел 3. Гражданин и государство (3 часа) 

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. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Раздел 4. Экономика (15 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Основные участники экономики. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Товары и услуги. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. Реклама.Деньги и их функции. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии.   

Заработная плата и стимулирование труда. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Раздел 5. Общество (5 часов) 

Взаимосвязь общества и природы Человек – часть природы. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном  глобальном мире. Экологический 

кризис и пути его разрешения. Охрана окружающей среды.  

 

8 класс 

Раздел 1. Общество (5 часов) 

Ведение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Современные  средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Раздел 2. Социальные нормы (2 часа) 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Раздел 3. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Развитие науки в России. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые культуры. Роль религии в жизни 

общества. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Раздел 4. Социальная сфера жизни общества (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Национальное самосознание. Отношение между нациями. 

Социальная политика Российского государства. 

Раздел 5. Экономика (14 часов) 

Роль экономики в жизни общества. Производство – основа экономики. Инфляция ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

 

9 класс 

Раздел 1. Политика (14 часов) 
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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.  

Раздел 2. Право (18 часов) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 
 

2.2.2.11. География  
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, 

поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 

целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 

включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 

воссоединение России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  
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Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

 

5 класс 

Раздел 1. Что изучает география (4 часа) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на 

Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных 

раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. 

Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Практические работы 

 1. Составление простейших географических описаний объектов и явлений живой и неживой 

природы. 

Раздел 2. Как люди открывали Землю  (4 часа) 

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.  

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы 

2.. Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

Раздел 3. Земля во Вселенной  (9 часов) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних 

народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по 

Птолемею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. 

Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 

Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие 

воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, 

С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 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. 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли  (5 часов)  

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам, по компасу.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 

Практические работы 

3. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 

4. Самостоятельное построение простейшего плана 

Раздел 5.  Природа Земли (11 часов)  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении 

Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение 

земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Практическая работа 

5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших вулканов 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды 

суши. Вода в атмосфере. 

Практическая работа 

6.Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. 

Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа 

7. Составление карты стихийных природных явлений. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение 

почвы. 
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Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

6 класс 

Что изучает география (2 часа)  

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.    

Раздел 1. Изображение земной поверхности (10 часов) 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, города 

или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота.  

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Раздел 2. Природа Земли (20 часов) 

 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.  

 Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 

свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их 

свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое 

изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор 

во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

 Гидросфера. Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из 

одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — раство-

ритель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан 

— основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (ок-

раинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 
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Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной 

долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки 

от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные 

воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. 

Использование и охрана поверхностных вод. 

Атмосфера. 

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. 

Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, 

температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних 

температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, 

многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: географическая 

широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение 

относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

  Биосфера  

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой 

оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, 

растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от 

друга природных комплексов. Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к 

окружающей природе. 

Раздел 3. Географическая оболочка как среда жизни (1 час) 

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 

Раздел 4. Человечество на Земле (1 час) 

Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку 

Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. 

Мировые религии.  Нации и народы планеты. 

Государства на карте мира. 

 

7 класс 

Раздел 1. Освоение Земли человеком (3 часа) 

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 КратесаМалосского, Страбона). 
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Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 

Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, 

Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и 

Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 

Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-

Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, 

Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, 

Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

Раздел 2. Главные закономерности природы Земли (8 часов) 

ЛитосфераирельефЗемли.ИсторияЗемликакпланеты. 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,поясоватмосферногодавлениянаЗемлеиихотражение на климатических  

картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика 

воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. Единство 

вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных течений в 

океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности  строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность,   зональность, ритмичностьиих значение. 

Географическая  зональность. Природные зоны Земли(выявлениепокартамзональности в 

природе материков). Высотная поясность 

Раздел 3. Характеристика материков  и океанов Земли (52 часа) 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 

причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при 

добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств).  

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)).  

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики.  

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но 

одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, 



716  

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 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).  
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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).  

Раздел 4. Взаимодействие природы и общества (4 часа) 

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.).  

 

8 класс 

Раздел 1. Территория России на карте мира (6 часов) 
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.  

Практические работы 

 1. Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 

положения России 

2. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 

территории России 

3.  Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России 

Раздел 2. Общая характеристика природы России (21 час) 
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.  

Практические работы 

4. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России 

5. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

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 
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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.  

Практические работы 

6. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России. 

7. Составление прогноза погоды на основе различных источников информации.  

8. Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами 

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.  

Практическая работа  9. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии России. Описание объектов гидрографии России. 

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.  

Практическая работа 

10. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

11. Описание основных компонентов природы России. 

Раздел 3. Природно-территориальные комплексы России (28 часов)  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 

России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 

западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов).  

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения 

(к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные 

пути, рыбные ресурсы)).  

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого 

и Каспийского морей).  

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 

людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)).  
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Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья).  

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 

высотная поясность и широтная зональность).  

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг).  

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России.  

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные 

зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных 

зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной).  

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 

экологические проблемы.  

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 

многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов).  

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 

мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы).  

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района).  

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы).  

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал 

– как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические 

проблемы и пути решения).  

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского 

на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 

ландшафтов).  

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Практическая работа 

12. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации 

Раздел 4. Население России (9 часов)  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / 

убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в 

России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. 

Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов России. Географические 

особенности размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и 

урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их классификация.  

Практические работы 
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13. Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. Чтение и анализ половозрастных пирамид 

14. Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России  

15. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

16. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

17. Определение особенностей размещения крупных народов России. 

18. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

19. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения России 

Раздел 5. География своей местности (6 часов) 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические 

проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  

Практическая работа  

20. Изучение природных комплексов своей местности. 

 

9 класс 

Раздел 1. Хозяйство России (26 часов) 

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.  

Раздел 2. Районы России (38 часов) 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 
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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. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы.  

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы.  

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 

Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Россия в мире (2 часа) 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие 

в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 
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внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 

услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Практические работы  

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.  

4. Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации.  

5. Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.  

 

 

2.2.12. Физика 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира - важного ресурса научнотехнического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 

основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских 

задач.Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Литература» и др. 

7 класс 

Название 
раздела 

Краткое содержание Коли
честв

о 
часов 

Физика и 
физические 
методы 
изучения 
природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение 
и описание физических явлений. Физический эксперимент. 
Моделирование явлений и объектов природы. 
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 
измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и 

4 
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техника. Научный метод познания. Роль физики в 
формировании естественнонаучной грамотности. 

Тепловые 
явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов 
и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие 
в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

6 

Механически
е явления  

Взаимодействие тел 
Механическое движение. Относительность механического 
движения. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость. Единицы скорости. Методы измерения 
расстояния, времени и скорости. Явление инерции. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 
Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Сила. 
Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы 
силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 
Правило сложения сил.  Равнодействующая сила. Сила трения. 
Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

58 
(22) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 
изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся 
сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 
атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. 
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 
газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 
судов. Воздухоплавание. 

(21) 

Работа и мощность. Энергия 
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы 
мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
Рычаги в технике, быту и природе. Момент силы. Условия 
равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 
Подвижные и неподвижные блоки. Применение закона равновесия 
рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 
механизмов («Золотое правило механики»). Центр тяжести тела. 
Условие равновесия тел. 
 Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 
Потенциальная и кинетическая энергия взаимодействующих тел. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. 

(15) 

Итого  68 

8 класс 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Тепловые 

явления 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь температуры  со средней скоростью  теплового 

хаотического движения частиц.  Изменение объёма тел при 

25 
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нагревании (охлаждении).  Большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твёрдых тел.  Внутренняя энергия. Ра-

бота и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела.  Различные способы  теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение.  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость.  Физический смысл используемых величин, 

обозначения  и единицы измерения.  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива.  Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах.  Агрегатные 

состояния вещества.  Плавление и кристаллизация (отвердевании) 

тел.  Удельная теплота плавления.  График плавления и 

отвердевания.  Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар зависимость температуры кипения от давления.  

Кипение. Температура кипения. Удельная теплота парообразования 

и конденсации.  Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение её при конденсации пара.  Влажность воздуха. Способы 

измерения влажности воздуха Относительная влажность воздуха и 

ее измерение. Физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения.  Работа газа и пара при 

расширении. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принцип действия холодильника.  Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина, реактивный двигатель. Примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

Электромагнит

ные явления 

 

Электризация тел.  Электрический заряд.  Два рода электрических 

зарядов.  Взаимодействие зарядов. Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники. Электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды.  Делимость электрического заряда. 

Закон сохранения электрического заряда. Строение атома. 

Электрон. Объяснение электрических явлений.  

Электрический ток. Источники постоянного  тока.  Действие 

электрического поля на заряженную частицу. Действия  

электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Условные 

обозначения элементов электрических цепей. Сила тока.  

Амперметр. Измерение силы тока. Электрическое напряжение.  

Вольтметр. Электрическое сопротивление проводников. Закон Ома 

для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное и  параллельное соединение проводников. 

Составление схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов.  

Работа  электрического поля и мощность тока.  Нагревание 

проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 

Решение задач на расчет стоимости энергии. Полупроводниковые 

приборы Опыт Эрстеда.  Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

43 
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9класс 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

Кол-

во 

часов 

 

Механически

е явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического 

тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения  от времени движения.  

Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  Свободное падение 

тел. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Невесомость. Искусственные спутники Земли . Первая космическая 

скорость. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Закон сохранения полной механической энергии.  

Механические колебания. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Механические волны в однородных средах.  

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны 

со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звук как 

механическая волна. Скорость звука. Громкость и высота тона. Эхо. 

Звуковой резонанс. Использование колебаний в технике. 

Контрольные работы  

1.по теме «Равноускоренное прямолинейное движение» 

2.по теме «Законы Ньютона» 

3.по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Проведение прямых измерений физических величин 
1. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений 

52 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Электродвигатель. 

Квантовые явления. Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон 

Световые явления. Элементы геометрической оптики.  Источники 

света. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и 

преломление света. Законы отражения света. Закон преломление 

света. Плоское зеркало. Построение изображений в плоском 

зеркале. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Формула линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. Построение изображений в собирающей линзе. 

Итого  68 
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зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия 

криволинейного движения тел», «История развития искусственных 

спутников Земли и решаемые с их помощью научно-

исследовательские задачи»; «Определение качественной зависимости 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины 

ускорения свободного падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике и медицине». 

Электромагни

тные явления  

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Контрольная работа 

4.по теме «Электромагнитное поле». 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений 
4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие 

расстояния с древних времен и до наших дней» 

21 

Квантовые 

явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 

Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 

полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. 

Сложный состав радиоактивного излучения, a-, ß- и γ-частицы. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию a-частиц. 

Планетарная модель атома.  Атомное ядро. Состав атомного ядра. 

Радиоактивность.  Превращения ядер при радиоактивном распаде на 

24 
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примере a-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. 

Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях. Физический смысл 

массового и зарядового чисел. Изотопы. Ядерные силы. Особенности 

ядерных сил. Методы регистрации ядерных излучений. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. 

Выбивание a-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции.  

Энергия связи атомных ядер.  Внутренняя энергия атомных ядер. 

Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Ядерные реакции. 

Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление 

ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой 

цепной реакции. Критическая масса. Ядерный реактор. 

Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. 

Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами 

электростанций. Биологическое действие радиации. Физические 

величины: поглощенная доза излуче-ния, коэффициент качества, 

эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон 

радиоактивного распада. Способы защиты от радиации. 

Термоядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры 

Контрольная работа 

по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

Лабораторные работы 

Проведение прямых измерений физических величин 
6. Измерение радиационного фона дозиметром. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений 

зависимого от них параметра (косвенные измерения) 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание 

данных явлений 
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям. 

Темы проектов 

«Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике», 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на 

живые организмы и способы защиты от нее» 

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Состав Солнечной системы: Солнце, восемь 

больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-

карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. Формирование 

5 



728  

Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет-гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. Образование хвостов комет. Радиант. 

Метеорит. Болид.  

Физическая природа Солнца и звёзд. Солнце и звезды: слоистая 

(зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и 

звезд — тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных 

реакций. Строение Вселенной.  

Эволюция Вселенной. Стадии эволюции Солнца. Галактики. 

Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, 

предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение 

Хабблом расширения Вселенной. Закон Хаббла. 
 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», 

«Естественные спутники планет-гигантов» 

Итого  

 

102 

 

2.2.2.13. Химия  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных 

связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей 

программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное 

учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах 

химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории.  

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами:«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».  
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8 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Первоначаль

ные 

химические 

понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Методы познания в 

химии: наблюдение, измерение, эксперимент Физические и 

химические явления. Чистые вещества и смеси.  Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки 

химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная 

массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон 

сохранения массы веществ. Химические уравнения. 

Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

22  

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.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции 

на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и 

 

4 

 

 

Вода 

Растворы 

 

 химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в 

воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

 

8 

 

Основные 

классы 

неорганическ

их 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. 

12 
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Строение 

атома. 

Периодически

й закон и 

периодическа

я 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. 

7 

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. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

 

7 

 

 

9 класс 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Химические 

реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции. Понятие о 

15 
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катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления 

атомов химических элементов; поглощению или 

выделению энергии. Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень 

окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций.  

Неметаллы IV 

– VII групп и 

их соединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 

Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и 

химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и 

(IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлы и их 

соединения 

 

 

 

 

 

 Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы 

их получения. Общие физические свойства металлов. Общие 

химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 

Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II и III). 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначаль

ные сведения 

об 

органических 

веществах 

 

 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: 

спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты 

(уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и 

олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 

глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

9 

 

2.2.2.14. Биология  
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Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

5 класс 

 

Раздел 1. Биология – наука о живых организмах (6 часов) 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.  

Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. 

Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 

Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы   

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений. Схемы и 

видеоматериалы о делении клетки.  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Лабораторные и практические работы  
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Рассматривание строения растения с помощью лупы.  

Строение клеток кожицы чешуи лука.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томата, рябины, шиповника.  

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 
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Раздел 3. Царство Бактерии (2 часа) 

Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера.  

Раздел 4. Царство Грибы (5 часов) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Правила сбора съедобных 

грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.  

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов.  

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Раздел 4. Царство Растения (11 часов) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  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. 

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. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

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). 

Строение цветкового растения.                   

 

6 класс 

Раздел 1. Органы цветкового растения.  Строение и многообразие покрытосеменных 

растений (15 часов) 

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. Опыление. Виды опыления. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Микроскопическое строение растений.  
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Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.  

 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и генеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле. Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Внутреннее строение ветки дерева. Строение клубня.  

Строение цветка. Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность цветковых растений (10 часов) 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений.  

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение 

растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание 

растений; испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Вегетативное размножение 

комнатных растений. Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Многообразие растений (6 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом 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.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

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. 
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Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

7 класс  

Раздел 1. Царство Животные. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

Раздел 2.   Многообразие животных (36 часов) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших». 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа №2 «Распознавание животных типа Кишечнополостные» 
Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Распознавание животных типа Круглые  черви» 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №4 «Распознавание животных типа Кольчатые  черви 
Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа № 5 «Строение животных типа Моллюски». 
Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения  речного рака и многообразия 

членистоногих». 
Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №7 «Изучение представителей отрядов насекомых». 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа  №8 «Внешнее строение и передвижение рыб». 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.           

Лабораторная работа  №9 «Изучение внешнего строения птиц». 
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Экскурсия. Изучение многообразия птиц. 
Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Лабораторная работа 10 «Изучение особенностей покровов тела животных». 

Лабораторная работа  11 «Изучение способов передвижения животных». 

Лабораторная работа  12 «Изучение способов дыхания животных». 

Лабораторная работа  13. «Изучение ответной реакции животных на раздражители». 

Лабораторная работа 14  «Изучение стадий развития животных и определение их 

возраста». 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 

Органы размножения, продления рода. Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Раздел 5. Развитие животного мира на земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и  

разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. Закономерности 

размещения. Миграции.Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных.Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Раздел 6. Биоценозы (4 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии.(2) Факторы среды и их влияние на биоценозы.  

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная 

книга. Рациональное использование животных. 

 

8 класс 

Раздел 1.  Введение в науки о человеке (5 часов) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы.  

Раздел 2. Общие свойства организма человека (3 часа) 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Лабораторные и практические работы 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организма (8 часов) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
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Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения головного мозга 

Раздел 4. Опора и движение (7 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 
Выявление особенностей строения позвонков 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

Раздел 5. Кровь и кровообращение (10 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Лабораторные и практические работы 
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления 

Раздел 6. Дыхание (4 часа) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Лабораторные и практические работы 
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения 

Раздел 7. Пищеварение (5 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 

Раздел 8. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Раздел  9. Покровы тела (2 часа) 
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Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Раздел 10. Выделение (2 часа) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения. 

Раздел 11. Сенсорные системы (анализаторы) (5 часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки  и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органы слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и работы органа зрения. 

Раздел 12. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль 

обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Раздел 13. Размножение и развитие (5 часов) 

 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Раздел 14. Здоровый образ жизни (3 часа) 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности.  

Раздел 1. Биология как наука (2 часа)  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов.  

Раздел 2. Клетка (20 часов) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Лабораторная работа. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах. 

Раздел 3. Организм (14 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 
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Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды.  

Лабораторная работа. Выявление изменчивости организмов;  

Раздел 4. Вид (8 часов) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Лабораторная работа. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах. 

Раздел 5. Экосистемы (10 часов) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.Биосфера–глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера.Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы.  

Экскурсии 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.  

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  

Раздел 6. Биосфера (11 часов) 

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. 

Раздел 8. Человек и природа (3 часа) 

Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера. Природные ресурсы. Рациональное 

природопользование. 
 

2.2.2.15. Изобразительное искусство  
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая 

духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 
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нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и 

профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и 

находящихся в постоянном взаимодействии.  

 В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности:  

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры);  

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология».  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология».  

 

Изобразительное искусство 

 

5 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

Народное 

художественно

е творчество – 

неиссякаемый 

источник 

самобытной 

красоты 

 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). Древние образы в народном творчестве. 

Русская изба: единство конструкции и декора.+ 

 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры.+ Орнамент как основа декоративного 

украшения.+  

Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России.+  

Праздничный народный костюм – целостный художественный 

образ.+ 

 Обрядовые действия народного праздника, их символическое 

значение.+  

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое 

единство в изделиях народных промыслов (искусство Гжели). 

 Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Городецкая роспись).  

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (Хохлома). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов (Жостово, 

роспись по металлу).    

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

15 
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народных промыслов (щепа). Композиционное, стилевое и 

цветовое единство в изделиях народных промыслов (роспись по 

лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). 

 Связь времен в народном искусстве. 

Виды 

изобразительн

ого искусства 

и основы 

образного 

языка 

1.Художественные материалы.  

.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

 Композиция. 

3 

Вечные темы 

и великие 

исторические 

события в 

искусстве 

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. 

3 

Конструктивн

ое искусство: 

архитектура и 

дизайн 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.  

История костюма 

2 

Изобразитель

ное искусство 

и архитектура 

России XI –

XVII вв. 

 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси.  

Мозаика.  

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек, Дионисий). 

 Соборы Московского Кремля. 

 Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

 Художественно-творческие проекты 

8 

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 

3 

6 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ств 

часов 
 

Виды 

изобразитель

ного 

искусства и 

основы их 

образного 

языка 

 

 

 

 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды 

искусства.  

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка служат для передачи значимых 

смыслов, являются изобразительным способом выражения 

содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о 

своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведение искусства через 

сопереживание его образному содержанию. Тематическая картина 

как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью. Знакомство с 

 

9 

часов 
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Мир наших 

вещей. 

Натюрморт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

классическими произведениями, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. Место и роль картины в 

искусстве XX века.  

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного 

творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. Объемные изображения в 

скульптуре. 

Основы языка изображения. 
История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, живущего в определенное время, и как 

творческая лаборатория художника. Особенности выражения 

содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет).  

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт.   

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в 

натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

часов 
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7 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количе

ство 

часов 

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. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры 

человека с натуры. Основы представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, 

М.В. Нестеров). 

4 

Вглядываясь 

в человека. 

Портрет в 

изобразитель

ном 

искусстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и 

пространство 

в 

изобразитель

ном 

искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание 

портрета — интерес к личности, наделенной индивидуальными 

качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объем, свет). Портрет как способ наблюдения 

человека и понимания его. Изображение человека в графике, 

живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры человека. 

Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ 

человека в европейском и русском искусстве, в современном 

мире. Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века 

 
Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. 

Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике.   Городской 

пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. 

10ча-

сов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

часов 
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Вечные темы 

и великие  

исторические 

события в 

искусстве 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. 

Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). 

Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные 

ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. 

Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

13 

Конструктивн

ое искусство:  

архитектура и 

дизайн 

 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства 

в организации предметно – пространственной среды жизни 

человека. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание 

объемов и как образ времени. Единство художественного и 

функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре 

и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, 

улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура 

XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 

История костюма. Композиционно - конструктивные принципы 

дизайна одежды.  

9 

Изобразител

ьное 

искусство и 

архитектура 

России XI –

XVII вв. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской 

Руси. Архитектура Великого Новгорода.  

2 

Стили, нап-

равления ви-

ды и жанры 

в русском 

изобразитель

ном искус-

стве и архи-

тектуре 

XVIII - XIX 

вв. 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII 

века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 

«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куинджи). 

6 

Взаимосвязь 

истории 

искусства и 

истории 

человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Модерн в русской архитектуре (Ф. 

Шехтель). Художественно-творческие проекты. 

3 

 

2.2.2.16. Музыка  
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, 

развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 
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произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.  

Освоение предмета «Музыка» направлено на:  

иональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений;  

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию;  

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности;  

искусства по законам гармонии и красоты;  

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», 

«География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом.  

5 класс 

Название 

раздела 
Краткое содержание 

 

Количес

тво 

часов 

Раздел 1: 

«Музыка 

и 

литератур

а» 

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музыка. Россия, Россия, 

нет слова красивей... Песня русская в березах, песня русская в хлебах... 

Звучащие картины. Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, гремит Кикимора... 

Что за прелесть эти сказки... 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Мелодией одной 

звучат печаль и радость... Песнь моя летит с мольбою... 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сюжеты, темы, образы 

искусства. Интонационные особенности языка народной, 

профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, 

старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. 

Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». Звучащие картины. 

Скажи, откуда ты приходишь, красота? 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мастере. 

Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь... Был 

17 часов 
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он весь окутан тайной —  

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера. Оперная мозаика. 

Опера-былина «Садко». Звучащие картины. Поклон вам, гости именитые, 

гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. Балетная мозаика. 

Балет-сказка «Щелкунчик». 

Музыка в театре, кино, на телевидении. 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл. 

Мир композитора. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Симфония-действо. 

Кантата. Средства музыкальной выразительности. Хор. Симфонический 

оркестр. Певческие голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. 

Колокольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для струнного 

оркестра. Реквием. Приемы развития в музыке. Контраст интонаций. 

Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ансамбль. 

Инструментальные темы. Музыкальный и литературный портреты. 

Выдающиеся исполнители (дирижеры, певцы). 

Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое развитие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мюзикл. Музыкальные 

и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал 

Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Кзтанова. Красно солнышко. П. 

Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная земля. Я. Дубравин, слова Е. 

Руженцева. Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. Моя Россия. Г. 

Струве, слова Н. Соловье Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; 

Заплетися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во поле доро-

женька; Ах ты, ноченька и др., русские народные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер Гюнт. Музыка к 

драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. Кюи, слова А. 

Плещеева. Осенней песенки слова. В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Песенка о словах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Горные вершины. 

А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. 

Вокализ. С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент). Г. 

Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра (фрагменты). А. 

Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая сюита (фрагменты). Н. Римс-кий-

Корсаков. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из фортепианного цикла «Песни 

без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Баркарола. Ф. 

Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод А. Плещеева. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ла). П. 

Чайковский. Веснянка, украинская «Проводы   

Масленицы».   Сцена   из  оперы Н. Римский-Корсаков. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. С; для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты*. В. Гаврилин. 
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Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, слова Э. Фарджен, 

перевод М. Бородицкой и Г. Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. 

Баратынского. 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Волшебная 

флейта». В.-А. Моцарт. Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. 

Моцарт. Donanobisрасет. Канон. В.-А. Моцарт. Реквием (фрагменты). 

В.-А. Моцарт. Dignare. Г. Гендель. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка о царе 

Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Садко. Опера-

былина (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. Спящая 

красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подбе-резского. Дуэт лисы 

Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке «Буратино». Музыка и стихи 

Б. Окуджавы. Сэр, возьмите Алису с собой. Измузыке к сказке «Алиса в 

стране чудес»  Слова и музыка В. Высоцкого. 

Раздел 2 
«Музыка и 
изобразите

льное 
искусство» 

Что роднит музыку с изобразительным искусством. 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные струны: молитва, песнь, любовь... 
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... Есть сила 
благодатная в созвучье слов живых... 
Звать через прошлое к настоящему.Александр Невский. За отчий дом, за русский 
край... Ледовое побоище. После побоища. 
Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты раскрой мне, природа, объятья... 
Мои помыслы — краски, мои краски — напевы... И это все — весенних дней приметы! 
Фореллен-квинтет. Дыхание русской песенности. 
Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Весть святого торжества. 
Древний храм златой вершиной блещет ярко... 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Звуки скрипки так дивно звучали... 
Неукротимым духом своим он побеждал зло. 
Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. 
Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя, ныне — Бетховен с тобой! Земли 
решается судьба. Оркестр Бетховена играет... 

Раскрываются следующие содержательные действие музыки с изобразительным 
искусством. Песенность. Знаменный распев. Песнопение. Пение acapella. Солист. Ор-
ган. 

Исторические события, картины природы, характеры, портреты людей в различных 
видах искусства. 

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. Повтор. Смешанный хор: сопрано, 
альты, тенора, басы. Выразительность и изобразительность. Песня-плач. Протяжная 
песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Музыкальная живопись и 
живописная музыка. Мелодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 
чувств. Гармония красок. 

Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тембры инструментов (арфа), 
оркестр. 

Концертная симфония. Инструментальный концерт. Скрипка соло. Каприс. 
Интерпретация. 
Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Группы инструментов 
симфонического оркестра. Выдающиеся дирижеры. 
Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. Набросок. Зарисовка. 

Обобщение материала III четверти. 
Застывшая музыка. Содружество муз в храме. 

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха слышатся мелодии космоса... 
 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я полечу в далекие миры, край вечный 
красоты... Звучащие картины. Вселенная представляется мне большой симфонией... 
Импрессионизм в музыке и живописи. Музыка ближе всего к природе... Звуки и 

1
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запахи реют в вечернем воздухе. 
О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не придет никогда, — помните! 
Звучащие картины. 
В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев! Музыка и молодость в 
расцвете... Музыкальная живопись Мусоргского. 
Мир композитора. 

С веком наравне. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Органная музыка. Хор acapella 
Католический собор. Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 
Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная живопись. Живописная музыка. 
Цветовая гамма. Звуковая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелюдия. 
Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык искусства. Жанры музыкального и 
изобразительного искусства. 

Обобщение материала IV четверти. 
Музыкальный материал  
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром (1-я часть). 
С.Рахманинов. БогородицДево,радуйсяИз «Всенощного бдения». П. Чайковский. 
Богородице Дево,радуйся. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. Любовь святая. 
Из музыки к драме А. Н. Толстого  «Царь Федер Иоаннович». Г. Свиридов. 
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт   слова 
B. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария.  И.-С. Бах -Ш. Гуно. 
Ледовое побоище (№ 5). Из кантаты «Александр Невский»C. Прокофьев. 
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П ли). Весенние воды. С. 
Рахманинов, слова Ф. Тютчева. Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 
Рахманинов. Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. 
Форель.   Ф. Шуберт,  слова Л. Шуберта,  русский текстB. Костомарова. Форел-
лен-квинтет. Ф. Шуберт. 
Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цветных карандашей. В. 
Серебренников, слова В. Степанова. 
Сюита-фантазия   для  двух   фортепиано   (фрагменты).C. Рахманинов. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (фрагменты). 
В. Кикта. 
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. 
Паганини (классические и современные интерпретации). Concertogrosso. Для двух 
скрипок, клавесина, подготовленного фортепиано и струнных (фрагмент). А. Шнитке. 
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Вариации на тему 
Паганини (фрагменты). В. Лютославский. 
Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. Бах. Маленькая прелюдия и 

фуга для органа. И.-С. Бах. 

Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая поэма (фрагменты). М. Чюрленис. 

Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, слова Р. Рождественского. 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и запахи реют в вечернем воздухе. 

Девушка с волосами цвета льна. Прелюдии; Кукольныйкэк-уок. Из фортепианной 

сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 

Мимолетности № 1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус алый. А. Пахмутова, слова 

Н. Добронравова. Тишина. Е. Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина»; Картинки с выставки. 

Сюита. М. Мусоргский (классические современные интерпретации). 

Произведения изобразительного искусства Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. 

Остроухов. Покров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. Рублев. Сикстинская 

мадонна. Рафаэль. Богородица Донская. Ф. Грек. Святой князь Александр Невский. 

Икона. Александр Невский. М. Нестеров. Александр Невский. Триптих: «Северная 

баллада», «Александр Невский», «Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в кресле; Водоем. В. Борисов-

Мусатов. Пейзаж. Д. Бурлюк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Филонов. 

Весна. Большая вода. И. Левитан. 

Фрески собора Святой Софии в Киеве. 
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Портрет Н. Паганини. Э. Делакруа. Н. Паганини. С. Коненков. Антракт. Р. Дюфи. 

Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Микеланджело. Свобода, ведущая народ. Э. 

Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. 

Готические соборы и их внутреннее убранство. 

Фуга. Сказка. Путешествие королевны. Триптих; Соната моря. Триптих. М. 

Чюрленис. 

Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С. Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в полдень. К. Моне. Морской пейзаж. 

Э. Мане. 
Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; Композиция. Казаки. В. Кандинский. 
 

6 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количес

тво 

часов 

Мир 

образов 

вокально

й и 

инструме

нтальной 

музыки 

Удивительный мир музыкальных образов.Образы романсов и песен 

русских композиторов. Старинный русский романс 

Два музыкальных посвящения.Портрет в музыке и живописи 

«Уноси мое сердце в звенящую даль...»Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя.Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов.Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

пре-красного пения.Мир старинной песни.Народное искусство 

Древней Руси.Русская духовная музыка. В. Г. Кикта. «Фрески Софии 

Киевской»Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва.«Небесное 

и земное» в музыке И. С. Баха.Образы скорби и печалиФортуна 

правит миром.Авторская песня: прошлое и настоящее Джаз – 

искусство 20 века.  

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. 

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Здесь хорошо. С. Рахманинов, слова Г. Галиной. 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова народные. 

На море у тушка купалася, русская народная свадебная песня. 

Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня венецианского гондольера (№ 6) для фортепиано. Ф. 

Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Песни гостей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Серенада. Ф. Шуберт, слова Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. 

Фореллен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Лесной   царь.   Ф. Шуберт,   слова  В. Гёте,   русский  текст 

17 
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B.        Жуковского. 

     Огромное небо. О. Фельцман, стихи Р. Рождественского. 

     Шестопсалмие (знаменный распев). 

     Свете тихий. Гимн (киевский распев). 
      Да исправится молитва моя. П. Чесноков. 

      Не отвержи мене во время старости. Духовный концерт 

(фрагмент). М. Березовский. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть).C.        Рахманинов. 

      Русские народные инструментальные наигрыши 
Во кузнице; Комара женить мы будем, русские народные песни. 

Во кузнице. Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (фрагменты). В. Кикта. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-действо 

(фрагменты). В. Гаврилин. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Весна, слова народные; Осень, слова С. Есенина. Из вокального 

цикла «Времена года». ВГаврилин. 

В горнице. И. Морозов, слова Н. Рубцова. 

Молитва Франсуа Виньона. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Будь со мною (Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина. 

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Романа. 

Органная токката и фуга ре минор (классические и современные 

интерпретации). И.-С. Бах. 

Хоралы № 2, 4. Из «Рождественской оратории». И.-С. Бах. 

Stabat mater (фрагменты № 1 и № 13). Д. Перголези. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 

оркестра и для представления на сцене   (франменты) К. Орф. 

Гаудеамус. Международный студенческий гимн. 

Из вагантов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». Д. 

Тухманов, русский текст Л. Гинзбурга. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. 

Песенка об открытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Нам нужна одна победа. Из художественного фильма 

«Белорусский вокзал». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Как прекрасен этот мир. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. 

Я не люблю. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. Визбора. 

Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. Левитан-ского. 

Атланты. Слова и музыка А. Городницкого. 

Снег. Слова и музыка А. Городницкого. 

Пока горит свеча. Слова и музыка А. Макаревича. 

Вечер бродит. Слова и музыка А. Якушевой. 

Мы свечи зажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

      Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозов 

Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. 

Город Нью-Йорк. Блюз и др. 
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Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст 

Т. Сикорской. 

Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, перевод С. 

Болотина и Т. Сикорской. 

Старый рояль. Из художественного фильма «Мы из джаза». М. 

Минков, слова Д. Иванова. 

Караван. Д. Эллингтон (сравнительные интерпретации). 

Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова. 

Мир 

образов 

камерной 

и 

симфони

ческой 

музыки 

 

 

Вечные темы искусства и жизни 

Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. 

Ночной пейзаж. 

Ноктюрн 

Инструментальный концерт 

Космический пейзаж. 

Быть может вся природа – мозаика цветов. 

Образы симфонической музыки. 

«Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». 

Программная увертюра. 

Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

     Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта» 

Мир музыкального театра 

Образы киномузыки. 

Перечень музыкального материала II полугодия: 

Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. Левитанского. 

Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пейзаж»). Пьеса для 

камерного оркестра.Ч. Айвз 

Мозаика. Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев. 

Прелюдии для фортепиано. М. Чюрленис. 

Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. 

Побудь со мной. Н. Зубов, слова NN. 

Вот мчится тройка удалая. Русская народная песня, слова Ф. 

Глинки. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки соло 

(фрагменты). А. Вивальди. 

Итальянский концерт (фрагменты) для клавира. И.-С. Бах. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. 

Симфония № 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. 

Симфония № 3 («Героическая») (4-я часть). Л. Бетховен. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. 

Моцартиана. Оркестровая сюита № 4 (3-я часть). П. Чайковский. 

Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. 

Скорбь и радость. Канон. Л. Бетховен. 

Ромео и Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П. 

Чайковский. 

17 
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Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для 

большого симфонического оркестра. 

Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. Берн-стайн. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Орфей и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Ди-митрина. 

Слова любви. Из художественного фильма «Ромео и Джульетта». 

Н. Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэльского. 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из 

художественного фильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать мгновений 

весны». М. Таривердиев, слова Р.      Рождественского. 

Звуки музыки; Эдельвейс. Из художественного фильма-мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, русский текст М. 

Подберезского. 

Родного неба милый свет. Е. Голубева, слова В. Жуковского. 

Моя звезда. А. Суханов, слова И. Анненского. 

Мир сверху. Слова и музыка А. Дольского. 

Осенний бал. Слова и музыка Л. Марченко. 

      Как здорово. Слова и музыка О. Митяева 

 

 7 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количеств

о часов 

Раздел 1: 

«Особеннос

ти 

музыкально

й 

драматурги

и 

сценической 

музыки» 

КлКлассика и современность. 

В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в 

русском музыкальном искусстве. «Судьба человеческая — судьба народная». 

«Родина моя! Русская земля». 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. «Стон 

Русской земли». «Первая битва с половцами». «Плач Ярославны». 

«Молитва». 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. В 

музыкальном театре. «Мой народ—Порги и Бесс».  

Раскрываются следующие содержательные линии: Стиль как отражение 

эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — 

Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-

эпические, драматические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь 

музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических 

жанрах. Особенности построения музыкально-драматического спектакля. 

Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: 

дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического 

развития образов. 

Обобщение материала I четверти. 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы 

Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса». «От страдания к 

9 часов 
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радости». «Всенощное бдение». Музыкальное зодчество России. Образы 

«Вечерни» и «Утрени». 

Раздел 2: 

 

«Особеннос

ти 

музыкальн

ой 

драматурги

и 

сценическо

й музыки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные темы. Главные образы. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. «Гоголь-

сюита» из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сравнительные 

интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя 

(«искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль 

музыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти. 

Музыкальный материал Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе. 

Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. Щедрин. Высокая месса 

си минор (фрагменты). И.-С. Бах. Всенощное бдение (фрагменты). С. 

Рахманинов. Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера (фрагменты). Э.-Л. 

Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская сказка» по мотивам 

произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Родина моя. Д. Тухманов, слова Р. Рождественского. Дом, где наше 

детство остается. Ю. Чичков, слова М. Пляцковского. Дорога добра. Из 

телевизионного фильма «Приключения маленького Мука». М. Минков, слова 

Ю. Энтина. Небо в глазах. 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3: 

«Особеннос

ти 

драматурги

и камерной 

и 

симфониче

ской 

музыки» 

 С. Смирнов, слова В. Смирнова. Рассвет-чародей. В. Шаинский, слова М. 

Пляцковского. Только так. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная дорога. С. Никитин, 

слова Ю. Визбора. Исполнение желаний. Слова и музыка А. Дольского. 

Тишь.ы «Гоголь-сюиты». «Музыканты — извечные маги». 

Слова и музыка А. Загота. Наполним  музыкой  сердца. Слова и музыка Ю. 

Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма «Мы из  джаза». М. Минков, 

слова Д. Иванова. Песенка на память -М. Минков, слова П. Синявского. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира(аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.) 

9 часов 

Раздел 4: 

«Особеннос

ти 

драматурги

и камерной 

и 

симфониче

ской 

музыки ” 

Музыкальная драматургия — развитие музыки. Два направления 

музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. «Кончерто гроссо» А. 

Шнитке. «Сюита в старинном стиле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр» Й. Гайдна. 

Симфония № 40 В.-А. Моцарта. Симфония № 1 «Классическая» С. 

Прокофьева. Симфония № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная галерея. Симфония 

№ 5 П. Чайковского. Симфония № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича. 

Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. 

Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина. 

Музыка народов мира. 

Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Исследовательский проект 

(вне сетки часов). Пусть музыка звучит! 

Раскрываются следующие содержательные линии: Сонатная форма, 

8 часов 
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Музыка 8 класс 

симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения 

и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки 

в вокальных и инструментальных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита. Транскрипция как жанр классической музыки. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся 

исполнители и исполнительские коллективы. 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для песни образы и 

звуки...». Музыкальная культура родного края. Классика на мобильных 

телефонах. Музыкальный театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: 

стили, жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 

Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист. 

Чакона. ИзПартиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. Бузони. 

Лесной царь. Ф. Шуберт — Ф. Лнст. «Кончерто гроссо» Сюита в 

старинном  cmиле для скрипки м фортепиано 
A. Шнитке. 

Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната 2 С. Прокофьев. 

Соната № 11. В.-А. Моцарт. 

Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. Моцарт. Симфония № 1 

{«Классическая»).С. Прокофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 

8 {«Неоконченная»).Ф. Шуберт. Симфония № 5. П. Чайковский. Симфония 

№ 1. 

B. Калинников. Симфония № 7. Д. Шостакович. Празднества.   Из 

симфонического цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутентичный, 

кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 

Россия, Россия. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Журавли. Я. Френкель, 

слова Р. Гамзатова. Сыновья уходят в бой. Слова и музыка В. Высоцкого. 

День Победы. Д. Тухманов, слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. 

Молчанов, слова М. Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. Матусовского. 

Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. Кима. За туманом; 

Маленький гном. Слова и музыка А. Кукина. Следы. Слова и музыка В. 

Егорова. Весеннее танго. Слова и музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. 

Слова и музыка В. Вихарева 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количеств

о часов 
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Раздел 1: 

Классика и 

современност

ь 

Классика и современность. 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика 

жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки 

прошлого Бах Токката и фуга ре минор  

в классическом звучании и современной обработке. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя. Музыка 

Баха, Бетховена, Моцарта и др композиторов-классиков в современной 

обработке. 

Жанр как определённый тип произведений, в рамках которого может быть 

написано множество сочинений. «Три кита» - песня, танец, марш. Жанры 

инструментальной, вокальной, театральной музыкиГ.Свиридов, 

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» (Романс, Вальс, 

Военный марш) 

Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта». 

Песня – самый распространенный жанр музыкально-литературного 

творчества. Роль песни в жизни человека. 

Значение песни в жизни человека. Мелодия – душа песни. Виды 

исполнения песен. Строение песни: вступление, отыгрыши, заключение, 

куплетная форма Песни А.Пахмутовой, И.Матвиенко, М.Дунаевского, 

А.Ермолова. 

Широкое отражение народной песни в русской профессиональной 

музыке.Связи между композиторским и народным музыкальным 

искусством. 

Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение 

жизни разных народов определённой эпохи: кантри, фолк-рок, 

аутентичный фольклор и др.  Глинка «Камаринская» 

Р-К «Садко» песня Садко «Ой, ты темная дубравушка» 

Чайковский «Евгений Онегин», хор «Уж как по мосту-мосточку» 

Чайковский Симфония №4 

Обработки рнп в исполнении ансамблей Ариэль, Русская песня, Кубанцы. 

Продолжить знакомство с песенными жанрами: серенада, баллада, 

ария – и особенностями их развития в разные исторические эпохи.

 Р.Шуман, вокальный цикл «Любовь поэта», Ф.Шуберт 

Серенада,Херувимская песнь (знаменный распев), П.Чесноков Всенощное 

бдение, 

Бах Высокая месса. 

Жизненная основа художественных образов. Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром соната. Соната в тв-ве Бетховена Бетховен 

Соната №14 

Развитие танцевальных жанров в сценической музыке. Балет и его 

составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный и классический балетный 

спектакльПрокофьев «Ромео и Джульетта» 

Значение танца в жизни человека. Разнообразие танцев разных времён 

и народов (ритуальные, обрядовые, придворные, бальные, салонные и др.) 

Продолжить знакомство с тв-вом Штрауса. Своеобразие его творчества, 

чувство стиля и мир образов композитора.  Штраус, вальсы (Сказки 

венского леса, На прекрасном голубом Дунае, из оперетты Летучая мышь) 

Развитие танцевальных жанров в инструментальной музыке. 

Продолжить знакомство с тв-вом М.Глинки. Своеобразие его творчества, 

чувство стиля и мир образов композитора  М.Глинка Вальс-фантазия 

Е.Дога Вальс. 

17часов 
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Связи музыки с литературой: произведения программной 

инструментальной музыки. Знакомство с музыкальными 

иллюстрациями Г. Свиридова к повести А. Пушкина «Метель». Широкие 

связи музыки и литературы. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. А.Хачатурян Вальс 

(Маскарад) 

Г.Свиридов Вальс (Метель) 

С.Прокофьев Вальс из оперы «Война и мир». 

Марш как самостоятельная пьеса и часть произведений крупных 

жанров (оперы, балета, сонаты, сюиты и др.). Эволюция жанров маршевой 

музыки в истории музыкальной культуры Жанры маршевой музыки. 

Г.Свиридов Военный марш 

Агапов Прощание славянки 

Ф.Мендельсон Свадебный марш 

М.Глинка Марш Черномора 

Моцарт Турецкий марш. 

Знакомство с тв-вом знаменитых исполнительских коллективов

 видео: хор им. Пятницкого, хоровая капелла им. Юрлова, хор п/у 

В.Минина, Хор Турецкого; 

 Большой симфонический оркестр им. Чайковского, Национальный 

академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. 

Осипова, Венский филармонический оркестр.  

Раздел 2: 

 Традиции и 

новаторство 

в музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джаз. Корни и стоки. Симфоджаз Продолжить знакомство с  

историей развития джазовой музыки, её истоками (спиричуэл, блюз). 

творчеством Дж. Гершвина. Дж. Гершвин – создатель американской 

национальной классики ХХ в., первооткрыватель симфоджаза. Джазовые 

импровизации и обработки. Взаимодействие лёгкой и серьёзной музыки в 

рамках симфоджаза Стили и направления в джазовой музыке. Знаменитые 

исполнители 

Д.Гершвин Рапсодия в стиле блюз, фр. из «Порги и Бесс» 

Рок-опера Рок-опера. Состав инструментов. Драматургия рок-оперы – 

конфликтное противостояние. Музыкальные образы главных героев.

 Более глубокое изучение рок-оперы А.Рыбникова «Юнона и 

Авось». 

Образ Резанова в исполнении Н.Караченцова, Д.Певцова, В.Ракова. 

Авторская песня Углубленное знакосмство с историей развития 

авторской песни от Средневековья и до нашего времени. Жанры, 

особенности и исполнители авторской песни В.Высоцкий, Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, В.Егоров, Т.и С.Никитины. 

Духовная музыка. Музыкальные образы духовной музыки. 

Музыкальные истоки восточной (православной) и западной 

(католической) церквей: знаменный распев и хорал. Особенности 

развития духовной (церковной) музыки в Древней Руси в историческом 

контексте (от знаменного распева до партесного пения). Различные жанры 

церковного пения. Знакомство с новым жанром – хоровым концертом. 

Знакомство с жизнью и творчеством М. Березовского Бах Высокая месса, 

Вивальди  «Gloria» 

Струмский «Великое славословие», Львов «Вечери Твоея», Чесноков 

«Совет превечный» 

Вечная музыка Вивальди. Эпоха Барокко в музыке Характерные 

признаки музыкального барокко (конец XVI – XVIII в.), его связь с 

архитектурой. Контрапункт, полифония. Углубление знакомства с жанром 

инструментальный концерт. Особенности стиля барокко. Продолжить 

знакомство с тв-вом А.Вивальди. Своеобразие его творчества, чувство 

17 часов 
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стиля и мир образов композитора Вивальди «Времена года». 

Характерные признаки музыкального классицизма.Сонатная форма. 

«Венская классическая школа». Великие представители классицизма: Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, К. Глюк, М. Глинка. Состав 

симфонического оркестра. Взаимосвязи музыки с литературой, театром, 

архитектурой, изобразительным искусством Гайдн Симфония № 45, 

Моцарт Симфония №40, Бетховен Симфония №3 

Симфонические произведения М.Глинки. 

«…И музыка, которой нет конца…» Эпоха Романтизма в музыке

 Знакомство с тв-вом Паганини. Выразительные возможности 

скрипки, её создатели и современные исполнители. Паганини Каприс 

№24 

С.Баневич «Дорога». 

Творческий стиль С.Рахманинова Продолжить знакомство с  

жизнью и творчеством С. Рахманинова. Знакомство с миром образов 

музыки композитора на примере  «Рапсодии на тему Паганини».  

Исполнительские интерпретации Рахманинов Рапсодия на тему 

Паганини. 

Историческая хроника А.Пушкина и опера М.Мусоргского «Борис 

Годунов» Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил. 

Музыкальные образы оперных героев фрагменты оперы Мусоргского 

«Борис Годунов» (монолог Бориса, сцена коронации, хор Расходилась, 

разгулялась…) 

Всегда современный Чайковский Образный мир произведений 

П.Чайковского. Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир образов 

композиторафрагменты оперы  «Евгений Онегин», Концерт №1 для ф-но с 

оркестром. 

Мы помним… Мы гордимся… Песни великого подвигаРоль музыки в 

годы Великой Отечественной войны, тематика воинского подвига 

советского народа; деятели культуры песни времен ВОВ и о ВОВ. 

Музыка кинематографа.Роль музыки в кино и на телевидении

 А.Петров, В.Лебедев, А.Шнитке, А.Зацепин, А.Рыбников. 

Традиции и новаторство в тв-ве С.Прокофьева. 

Стилизация и полистилистика. Образный мир произведений С. 

Прокофьева. Своеобразие его творчества, чувство стиля и мир образов 

композитора. 

Полистилистика в музыке 20-21 вв, как «многоголосие» , диалог 

композитора с музыкой предшествующих поколений. Стили и 

направления современной популярной музыки. Прокофьев Классическая 

симфония. 
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     2.2.2.17. Технология  

Цели и задачи технологического образования  
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся 

от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов 

и алгоритмов проектной деятельности.  

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
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построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - 

за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная 

на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или 

сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией 

анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение 

учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 

объема программы.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 

особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана:  

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля);  

ндивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 

работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 

оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);  

позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании 

урока);  

жающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности).  

 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 

– это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные 

курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие 

освоить конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов.  

5 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол. 

Час. 

 

«Технологии 

обработки 

конструкцио

нных 

материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный 

конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая документация: технический 

рисурок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды 

чертежа). 

46 
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Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных 

материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки 

древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей ж 

изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 

тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического 

рисунка  детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 

зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 

деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их 

устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 

использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места.  

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область 

применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из метал- m Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение 

и  область применения искусственных материалов. 

Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный 

верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и 

способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и 
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искусственных  материалов. Применение ПК для разработки 

графической документации. Технологии изготовления изделий 

из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, 

сверление.  Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях 

способах прав резания, гибки, зачистки заготовок, получения 

отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искус венных 

материалов ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. 

Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 

изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволок 

искусственных материалов. Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов 

Лабораторно-практические и практические 

работ Ознакомление с образцами тонколистового металла и 

проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных мат 

риалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки мет лов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и ти ков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего  места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов Разработка графической документации с помощью 

ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 

Инструменты и приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами дл 

слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных матералов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумуляторной) 

дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 
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искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. 

Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные 

детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация 

рабочего места для работы на сверлильном станке. 

Инструменты и приспособления для работы на сверлильном 

станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, 

с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инструментов при сверлильных 

работах 

Тема 4. Технологии художественно- прикладной обработки 

материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с 

древесиной. Единство функционального назначения, формы и 

художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов
[1]

. Выпиливание лобзиком. Материалы, 

инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, а 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных 

материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними.  
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. 

Требования к интерьеру помещений в городском и сельском 

доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 

декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

4 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/15/rabochaya-programma-5-klass-industrialnye-tehnologii-fgos#ftnt1
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лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы 

удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, 

раковинами, посудой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных 

химических средств и препаратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка 

одежды. Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 

эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности 

и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. 

Разработка планов размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и 

металла). 

Технологии 
получе-ния, 
преобразова
ния 

и 

использован

ия энергии. 

Тема: Виды энергии 

Работа и энергия. Виды энергии. 

Механическая энергия.Ознакомление с 

устройствами,использующими кинетическую ипотенциальную 

энергию.. 

2 

Технологии 
получе-ния, 
обработки и 
использован
ия 
информации 

Тема: Информация и ее виды . 

Информация и ее виды (объективная и субъективная) 

 Сравнение скорости и качества восприятия информации 

различными органами чувств. 

2 

Социально-
экономическ
ие 
технологии 

Тема: Социально-экономические технологии  

Виды социальных технологий. Составление и обоснование 

перечня 

потребности.  

Технологии общения. Разработка сценарий проведения 

семейных и общественныхмероприятий. 

2 
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«Технологии 

исследовател

ьской и 

опытническо

й 

деятельност

и» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска 

информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы 

учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе 

личных потребностей. Поиск необходимой информации с 

использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. 

Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной  карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. 

Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки 

для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 

подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, 

игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, 

подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 

под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для 

паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, 

наглядные пособия и др. 

12 

Итого  68 

6 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол. 

Час. 

Создание 

изделий 

 из конструк-

ционных  и 

Тема 1. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств 

труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

2 
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поделочных 

материалов. 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. 

Производственные технологии. Промышленные технологии.   

Энергетические установки и аппараты как средства труда. 

Продукт труда.  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор 

ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 

Тема 2. «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов»    

  Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда при использовании инструментов, механизмов и станков. 

Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение 

последовательности изготовления деталей. 

Планирование технологической последовательности операций 

обработки заготовки. Подбор инструментов и технологической 

оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; 

обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; использование технологических машин для 

изготовления изделий; визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных 

работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы 

ручными инструментами, приспособлениями. Защитная и 

декоративная отделка изделия. 

Основные технологические операции ручной обработки 

древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; столярная и 

декоративная отделка деталей и изделий. 

Тема 3 «Машины и механизмы. 

Составные части машин. Ременные , зубчатые, реечные и 

фрикционные передачи. Детали соединения колеса с валом. 

Устройство токарного станка по дереву. Его кинематическая 

схема. 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Условные 

обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 
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кинематических схемах. Чтение и построение простых 

кинематических схем. 

 Ведомый шкив. Передаточное число. Ведущий шкив 

Подвижный блок.  

Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Технологические машины. Роликовые и шариковые подшипники. 

Большие и малые колеса. Колеса и оси для перемещения тяжелых 

грузов.  

Условные графические обозначения на кинематических схемах . 

 Организация рабочего места для работы на токарном станке. 

Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности 

труда при работе на токарном станке. 

Организация рабочего места для токарных  работ. Ознакомление 

с приспособлениями и приемами работы на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

Тема 4 «Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов»      

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и 

обработки отливок из металла, проката. Виды, свойства и 

способы получения искусственных материалов.  Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. 

Распознавание видов металлов и искусственных материалов. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка 

заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, приборов и приспособлений; 

обработка ручными инструментами заготовок с учетом видов и 

свойств материалов; использование технологических машин для 

изготовления изделий; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для сборочных 

работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из 

различных материалов. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами 

и искусственными материалами. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и 

изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

 Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов 

и искусственных материалов, их назначение и способы 

применения. Основные технологические операции обработки 

металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, 

особенности выполнения работ. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасности труда. Уборка рабочего места. 

Способы механической, химической и декоративной ла-

кокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из ме-

таллов и искусственных материалов. 
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Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Защитная и декоративная отделка изделия.  

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов.  

Тема 5 «Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов»    

Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, 

художественно-прикладные изделия. Виды природных и 

искусственных материалов и их свойства для художественно-

прикладных работ  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

различными видами инструментов. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. 
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12 

Графичес-

кая доку-

ментация     

 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с 

использованием чертежных инструментов, приспособлений. 

Выполнение чертежей проекций плоскогранных деталей. 

4 

Электро-

технические 

работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты при выполнении 

электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. 

Применение различных видов электротехнических материалов и 

изделий в приборах и устройствах. 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Инструменты для 

электромонтажных работ. Правила безопасной работы с элект-

роустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Применение условных графических обозначений элементов 

электрических цепей для чтения и составления электрических 

схем. 

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий 

Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающие на основе современных производственных 

2 
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технологий. 

Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

 Потребности и технологии. Потребности. Иерархия 

потребностей. Реклама. Принципы организации рекламы. 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. . 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и 

варианты оформления. Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Разработка и изготовление 

материального продукта.  

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ.  Техника проведения 

морфологического анализ 

Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. Разработка и реализации 

персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Разработка проектного 

замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Разработка и изготовление материального продукта. 

Планирование материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму. Составление 

технологической карты известного технологического процесса 

Анализ качества проектной документации проектов, 

выполненных ранее одноклассниками. 

8 

Технология 

ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений.  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с 

выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и использование 

материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

4 
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ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший 

ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

 

Итого   68 

 

7 классс 

 Название 

раздела 

Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Основы 

производст

ва 

Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Актуальные и 

перспективные технологии в области энергетики. Обзор ведущих технологии, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Подготовка иллюстрированных рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с 

образцами предметов труда различных производств. 

Ознакомление с профессиями отдела технического контроля предприятий. 
 

2 

Общая 

технология 

Блок 1. Современные, материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 

Культура производства Технологическая культура и еѐ 

проявления 

в современном производстве. Характеристики культуры труда 

современного труженика 

Виды распространѐнных технологий ведущих отраслей 

производства. Производственные, 

промышленные и сельскохозяйственные технологии. 

Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное 

управление средствами труда. 

Подготовка рефератов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области 

профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями 

региона, работающими на 

основе современных производственных технологии. 
 

2 

Техника 
Блок 1. Современные, материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Сущность управления в технологических системах. Харатеристика автомотических и 

саморегулируемых систем. Автоматизация в деятельности представителей различных 

профессий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из 
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деталей конструктора. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. Ознакомление с профессиями, обслуживающими 

автоматизированные  производства. 
 

Технология 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов. 
 

1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и 

древесных материалов-18часов 

Правила безопасности при выполнении машинных операции с 

использование приспособлений. Технология обработки и 

отделки древесины с учетом физических и технических свойств. 

Конструкторская документация. Понятие о технологической 

документации. Заточка, доводка и настройка дереворежущих 

инструментов. Отклонения и допуски на размере детали. 

Технология соединения деталей шипами и шкантами, шурупами 

в нагель. Технология обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Технология точения 

декоративных изделий, имеющих внутренние полости. 

Определение плотности и влажности древесины по объему и 

весу образца. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Соединение деталей шипами и шкантами, 

шурупами в нагель. Обработки наружных фасонных 

поверхностей деталей из древесины. Точение декоративных 

изделий, зачистка шлифовальной шкуркой, выполнение отделки 

изделий. 

Ознакомление с профессиями (столяр, слесарь-заточник, 

плотник) и предприятиями региона, производящими продукции 

из древесины. 

2.Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов-16часов. Классификация и 

термическая обработка сталей. Технологическая документация 

для изготовления изделий на станках. Назначение и устройство 

токарно-винторезного станка ТВ-6. Виды и назначение токарных 

резцов. Устройство настольного горизонтально – фрезерного 

станка. Правила безопасности при выполнении машинных 

операции с использование приспособлений. Резьбовые 

соединения деталей. Болт, гайка, шпилька, винт. 

Художественная обработка металла. Ознакомление с 

классификацией  и о способах, изменения свойств сталей. 

Выполнение чертежей деталей с точѐными и фрезерованными 

поверхностями. Управление токарно- винторезным и  

настольным горизонтально – фрезерными станками. Нарезание 

резьбы вручную и на токарно-винторезном станке. Изготовление 

изделий в технике просечного металла и способом чеканки. 

Ознакомление с профессиями (термист, слесарь, слесарь-

ремонтник) по металлообработке и ремонту станков. 

34 

Технологии Основы технологии малярных работ. Виды красок и  
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домашнего 

хозяйства. 
 

инструментов для малярных работ. Основы технологии 

плиточных работ. Виды плитки и плиточного клея. Правила 

безопасного труда при отделочных работ. Выполнение 

упражнения по подборке обоев для жилых помещений, учитывая 

освещенности, назначения комнат. Организация рабочего места 

для малярных работ. Подбор красок для жилых помещений, 

учитывая освещенности, назначения комнат. Нанесение 

рисунков с помощью трафаретов. Разработка эскизов для 

оформления поверхностей плитками. Ознакомление с 

профессиями (маляр, плиточник) по отделке помещений и 

организациями региона, занимающимися отделкой помещений.  

Технологии 

получения, 

преобразова

ния и 

использован

ия энергии. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и 

их применение. Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Энергетическое обеспечение нашего 

дома. Электроприборы. Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии. Освещение и освещенность, 

нормы освещенности в зависимости от назначения помещении. 

Энергоснабжение в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. Сбор дополнительной 

информации об областях получения и применения 

электрической и электромагнитной энергии в Интернете и в 

справочной литературе. Ознакомление с устройством и 

применением электромагнитных и магнитоэлектрических 

измерительных приборов. Опыты с магнитным, электрическим и 

электромагнитным полем Ознакомление с профессиями и 

предприятиями региона в сфере энергетики. 

4 

Технологии 

получения, 

обработки и 

использован

ия 

информации

. 

Технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и исследования. Коммуникационные 

технологии и связь. Сущность коммуникации, еѐ структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации. Освоение 

методов запоминания информации. Аудио-, фото- и 

видеозаписи. Представление, запись информации и обработка 

информации с помощью компьютера. Проведение хронометража 

и фотографии учебной деятельности. Ознакомление с 

профессиями в сфере информационных технологии. 

4 

Социально- 

экономическ

ие 

технологии. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной 

технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и 

меновая стоимость товара. Деньги Методы и средства 

стимулирования сбыта. Составление вопросников для выявления 

требований к качеству конкретного товара.. Оценка качества 

рекламы в средствах массовой информации. Ознакомление с 

профессиями, предприятиями региона, работающими на основе 

современных информационных, социальных технологии, в сфере 

рекламы, проживание товара на рынке услуг. 
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Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельност

и. 

1.Методика научного познания проектной деятельности – 

4часа  

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн  в  процессе  

проектирования  продукта  труда.  Методы  творчества  в  

проектной деятельности. Технологическая документация. 

Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и 

морфологической матрицы. Сбор информации по стоимостным 

показателям проекта 

2.Проектирование и изготовление изделий – 8часов 

Технические и технологические задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Варианты  проектов.  

Требования  к  готовому  изделию.  Подготовка  графической  и 

технологической документации. Выбор способов проведения 

презентации проектов. Выдвижение идей для выполнения 

учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Изготовление эскиза, чертежа изделия творческого проекта. 

Выполнение творческого проекта. Отделка изделия. Анализ и 

сравнение выполненной работы. Подготовка презентации 

проекта с помощью Microsoft PowerPoint. Защита проекта. 

 

 

8 класс 

   

Семейная 

экономика  

 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи.  

Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или  

услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров  

Практическая деятельность. Составление 

потребительской корзины для семьи и журнал доходов и 

расходов  

3 часа 

Создание изделий 

из 

конструкционных 

Теоретические сведения. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России. Народные промыслы региона. 

11часов 
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и поделочных 

материалов  
 

Закономерности композиции. Орнамент и узор. Основы 

художественного конструирования. Мозаика по дереву. 

Дизайн. Изготовление изделия с применением технологий 

машинной и ручной обработки из конструкционных и 

поделочных материалов. Изготовление изделий из 

древесины. Резьба по дереву. Обработка деталей и отделка 

изделий из древесины лакокрасочными материалами.  

Практическая деятельность. Изготовление изделии из 

древесины, учитывая требования композиции, 

оформлением узоров резьбой по дереву и отделка 

лакокрасочными материалами.  

Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии  

 

Теоретические сведения. Электрический ток и его 

использование. Принципиальные и монтажные 

электросхемы. Потребители и источники злектроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках 

электротехнологии. Электрические провода. Соединение 

электрических проводов. Монтаж электрической цепи. 

Электромагниты и их применение. Электроосветительные 

приборы. Лампа накаливания. Люминесцентное и 

неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. 

Электрические двигатели и инструменты.  

Электромагнитные волны и передача информации.  

Практическая деятельность. Составление схем. 

Измерения приборами.  

5 часов 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование  

 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. Мотивы и 

ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и 

об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения 

там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной 

деятельности. Здоровье и выбор профессии.  

Практическая деятельность. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности.  

4 часа 

Черчение и 

графика  

 

Теоретические сведения. Техника выполнения чертежей и 

правила их оформления. Геометрические построения. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем. Сечения и 

разрезы. Сборочные чертежи. Графическое представление 

информации: графики, диаграммы, гистограммы, 

пиктограммы.  

9 часов 
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Практическая деятельность. Выполнение и оформление 

чертежей. Построение графиков, диаграмм, гистограмм и 

пиктограмм.  

Методы и 

средства 

творческой 

проектной 

деятельности  

 

Теоретические сведения. Проектирование как профессия. 

Последовательность проектирования. Творческие проекты. 

Способы оформления проекта. Презентация. Подбор 

материалов и инструментов. Технология выполнения 

выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Защита проекта. 

Распределение работы при коллективной деятельности.  

Практическая деятельность. Практическое выполнение 

творческого проекта и организация защиты.  

2 часа 

 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен 

как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в 

отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  

седневной 

жизнедеятельности;  

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения;  

ти беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

и сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

го законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма;  

е источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;  

 

 

ой) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

 

направлено на:  

отношения к своему здоровью и жизни;  

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени.  

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности(7 ч) 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре 

при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(7ч)  
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, 
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наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации (5 ч) 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни (8 ч) 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7ч) 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме.Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

7 класс. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства(24ч).  
 Раздел 1. Основы комплексной безопасности(8ч). 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(7ч). 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации(9). 

 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(10ч).  

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни(8ч).  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(2ч). 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности(8ч). 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире(4). 

Глава 2 . Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России(4). 

 Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(7ч). 

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени(3). 

Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени(4). 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации(9). 

Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме(2). 
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Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

Российской Федерации(3). 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации(4). 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости(2). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни(8ч).  

Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека(3). 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье(2). 

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3). 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(2ч). 

Глава 12. Оказание первой помощи(2).  

 

2.2.2.19. Физическая культура  
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

5 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол.часо

в 

ФИЗИЧЕС

КАЯ 

КУЛЬТУР

А КАК 

ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ  

 

 

История и современное развитие физической культуры. 

Олимпийские игрыдревности: зарождение Олимпийских игр 

древности  и исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения: исторические сведения о периоде 

предшествующем возрождению Олимпийских игр 

современности; Пьер де Кубертен и его роль в  становлении  

олимпийского движения (Международный олимпийский  

комитет, Олимпийская хартия, основной  символ и девиз 

Олимпийских игр);  программа первых Олимпийских игр 

современности 

1 

1 

 

1 

 

 

Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе: правила поведения во время пеших прогулок; понятие 

«экология» и ее значение в жизни  человека. 

в 

процессе 

занятий 

Современное представление о физической культуре 

(основные понятия)Физическое развитие человека: понятие 

«физическое развитие» человека и ее значение; росто-весовые 

показатели;  осанка как показатель физического развития 

в 

процессе 

занятий 
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человек 

Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 

труду и обороне»: комплекс ГТО  и его возрастные ступени и 

виды испытаний; ознакомление с техникой выполнения 

нормативов 

Физическая культура человека        Здоровье и здоровый образ 

жизни: понятия «здоровье» и «ЗОЖ», три уровня ценности 

здоровья (биологический, социальный и личностный); личная 

гигиена 

 

в 

процессе 

занятий 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом: причины 

травматизма, понятие «травма», виды травм  и первая помощь 

при ссадинах и ушибах 

СПОСОБЫ 

ДВИГАТЕ

ЛЬНОЙ 

(ФИЗКУЛЬ

ТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования 

безопасности и гигиенические правила мест и одежды при 

подготовке домашних заданий 

1 

 

в 

процессе 

занятий 

Подбор  упражнений и составление индивидуальных 

комплексов: порядок подбора и последовательность упражнений 

для физкультминуток и физкультпауз 

 

в 

процессе 

занятий Организация досуга средствами физической культуры: формы 

физической культуры; подвижные игры самое доступное 

средство досуга 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение  за 

особенностями дыхания при беге и  ходьбе  

1 

в 

процессе 

занятий 

 
Оценка эффективности занятий: регулярность и систематичность 

выполнения домашних заданий  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок: правильный показ и 

воспроизведение упражнений, действий 

Измерение резервов организма (с помощью простейших  

функциональных проб): измерение пульса в безнагрузочных 

пробах («в покое» и ортостатическая проба) 

1 

ФИЗИЧЕС

КОЕ 

СОВЕРШЕ

НСТВОВА

НИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой: комплексы упражнений для 

физкультпауз и физкультминуток 

100 

4 

1 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств (фитнесс, танцевальная аэробика, восточные 

оздоровительные системы) 

2 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры:  

при близорукости и плоскостопии 

1 
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 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы:перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением и 

слиянием, по восемь в движении 

96 

10 

Акробатические упражнения и комбинации: Кувырок вперёд в 

группировке; кувырок  назад в группировке; стойка на лопатках. 

Акробатические комбинации 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  

снарядах: 

Опорные  прыжки:наскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки): 

передвижения  ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты, стоя на месте и прыжком; соскок вперед. 

Комбинации из  ранее  изученных  элементов 

 

Упражнения  на  перекладине (мальчики):висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. 

Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях: 

-упражнения на  разновысоких  брусьях (девочки): смешанные 

висы;вис  лёжа; подтягивание из виса лёжа; Комбинации из 

ранее изученных элементов. 

-упражнения на  параллельных  брусьях (мальчики): 

размахивание, наскок  в  упор,  передвижение  вперёд  на  руках. 

Комбинации из ранее изученных элементов 

Ритмическая  гимнастика  с  элементами  хореографии (девочки): 

стилизованные  общеразвивающие  упражнения. 

 Спортивные игры 

Технико-тактические действия и приемы игры:в баскетбол 

Стойки игрока. Перемещения встойке приставными шагами 

боком. Остановка двумя шагами. Повороты без мяча 

38 

16  

 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте без 

сопротивления защитника (в парах, тройках).  Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача 

 Ведение мяча в низкой, средней,высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения; 

ведение без сопротивления защитника ведущей рукой 

 Броски одной рукой с места и в движении (после ведения, после 

ловли) без сопротивления защитника (максимальное расстояние 

до корзины 3,60 м). Вырывание  мяча 

 Личная опека. Нападение быстрым прорывом (1:0) 

 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков 

 Правила игры в баскетбол. Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: в волейбол 

Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком лицом и спиной вперед 

16 
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 Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре 

 Передачи мяча сверху двумя руками над собой 

 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

 Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам мини-

волейбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: в футбол( мини-

футбол) 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными боком и 

спиной вперед. 

6 

 

 

 

 

 

 

 Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема; удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель с 

места 

 Остановка катяшегося мяча внутренней и наружной стороной 

стопы и подошвой 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника ведущей ногой 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом  

 Правила игры в футбол.Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров; игры и игровые задания 1:1, 2:2, 

3:3. 

 

 Плавание 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна 

6 

 

 Специальные плавательные упражнения для изучения 

кроля на груди. Старты  

 Упражнения по совершенствованию техники движений рук; 

Игры и развлечения на воде  

Национальные виды спорта. Технико-тактические действия и 

правила:  «Лапта» 

Стартовая стойка игрока, подающего мяч, положение ног, 

туловища, рук. Выбор биты 

4 

Удары по мячу: Способы держания биты (хват); подброс и удар; 

виды ударов. Подводящие упражнения с теннисным мячом для 

освоения техники подброса 

Подводящие упражнения с теннисным мячом для освоения 

техники ловли и передачи. Подводящие упражнения с 

теннисным мячом для освоения техники осаливания (броска) 

Тактика игры. Мини-лапта по упрощенным правилам 
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Легкая атлетика 

Беговые упражнения:Бег на короткие дистанции: высокий старт; 

бег с ускорением;бег по дистанции;финиширование;бег 30 м, бег 

60 м; челночный бег;Бег на средние дистанции:бег в 

равномерном темпе (от 10 до 12 минут); бег с преодолением 

препятствий; Кроссовая подготовка:бег 1000м;бег 1500 м 

20 

Прыжковые упражнения:прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»;прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Метание малого мяча:метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, в коридор 

5-6 м на дальность;в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 

м, с 4 -5 бросковых шагов; броски  и ловля набивного мяча (2 кг) 

различными способами;метание набивного мяча(1 кг) на 

результат 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах разными способами: попеременный 

двухшажныйход; одновременныйбесшажный ход; передвижение 

на лыжах до 3 км. Подъёмы, спуски, повороты, 

торможения:подъем «полуёлочкой»; «лесенкой»; спуски на 

лыжах; торможение«плугом»; поворот «переступанием». 

Преодоление перешагиванием небольших препятствий 

18 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка:ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелазание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижения в висах и упорах; полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения 

 

 

 

в 

процессе 

занятий  Общефизическая подготовкаУпражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости) 

 Специальная физическая подготовкаУпражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами 

акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, 

спортивные игры) 

ИТОГО: 102 

 

6 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

Физическа

я культура 

как область 

знаний.  

 

История и современное развитие физической культуры 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения: 

символы и ритуалы и программа; первые олимпийские 

чемпионы современности; цели и задачи Олимпийского 

движения 

Современные Олимпийские игры: Зимние и летние 

Олимпийские игры; параолимпийские игры;  выдающиеся 

1 
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спортсмены-олимпийцы современности 

Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе: правила безопасности разведения костров на природе 

и экологические последствия пожаров 

в 

процессе 

занятий 

Современное представление о физической культуре 

(основные понятия) 

Физическое развитие человека: характеристика основных 

средств формирования и профилактики нарушений осанки  

 

 

 

 

в 

процессе 

занятий 

 

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств: понятия «физические качества», 

«физическая подготовка» и «физическая подготовленность»; 

влияние физической подготовки на укрепление здоровья;  

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств: физические упражнения в жизни 

человека; двигательный режим; 

Техника движений и ее основные показатели: понятие «техника 

движений », «двигательное умение» и «двигательный навык»; 

роль внимания в освоении  техники движений 

Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 

труду и обороне»: исторические сведения; требования к уровню 

физической подготовленности при выполнении нормативов 3 

ступени 

в 

процессе 

занятий 

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни: слагаемые ЗОЖ (режим дня, 

утренняя гигиеническая гимнастика, сон, питание, 

двигательный режим;  закаливание 

 

в 

процессе 

занятий 

 
Коррекция осанки и телосложения: коррекция осанки 

средствами физической культуры: виды и причины нарушения 

осанки 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью: субъективные и 

объективные показатели самочувствия  

Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом: требования к 

занятиям в зимний период;  первая помощь при обморожении 

(отморожении), растяжениях и капиллярном кровотечении  

Способы 

двигательн

ой 

(физкульту

рной) 

деятельнос

ти 

 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования 

безопасности и гигиенические правила при  выборе инвентаря, 

одежды для проведения самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой на свежем воздухе 

1 

 

 

 

в 

процессе 

занятий 

 

Подбор  упражнений и составление индивидуальных 

комплексов:  порядок подбора и последовательность 

упражнений для утренней зарядки (с предметами и без) 

Организация досуга средствами физической культуры: 

физкультурно-оздоровительное направление (оздоровительная 

ходьба, бег, прогулки) 

Оценка эффективности занятий физической культурой  
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Самонаблюдение и самоконтроль: ЧСС, самонаблюдение за 

индивидуальными показателями  физической 

подготовленности; правила ведения дневника самоконтроля 

 

в 

процессе 

занятий 

 

Оценка эффективности занятий: содержание еженедельно 

обновляемых комплексов УГГ и физкультминуток 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления 

и устра-нения технических ошибок: признаки освоения техники 

по внутренним ощущениям и способом сравнения результатов 

Измерение резервов организма (с помощью простейших  

функциональных проб): резервного ресурса организма во время 

«кислородного голодания» (пробы Генча и Штанге) 

 

Физическое 

совершенст

вование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой: комплексы утренней гигиенической 

гимнастики с предметами и без 

3 

 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств (стретчинг, китайская гимнастика) 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры        

(при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной 

нервной системы, дыхания и кровообращения, при 

близорукости) 

 Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте; передвижение  строевым  шагом  одной,  

двумя  тремя  колоннами 

6 

 

Акробатические упражнения и комбинации: два кувырка 

вперёд слитно; «мост» из положения стоя с помощью. 

Акробатические комбинации 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  

снарядах:  

Опорные  прыжки: прыжок ноги врозь (козёл в ширину, высота 

100—110 см). 

Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки): наклоны 

  вперёд  и  назад,  вправо  и  влево  в  основной  и  широкой  

стойке  с  изменяющимся  положением  рук;  стойка на коленях 

с опорой на руки; соскок прогнувшись. Комбинации из  ранее  

изученных  элементов 

Упражнения  на  перекладине (мальчики):  Махом одной и 

толчком другой подъём переворотом в упор; махом назад 

соскок 

Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях: 

Упражнения на  разновысоких  брусьях (девочки): наскок 

прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; 

размахивание изгибами; вис лёжа; вис присев. Комбинация из 

ранее изученных элементов. Упражнения на  параллельных  

брусьях (мальчики): передвижения на руках прыжками; сед 

ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. Комбинация из 

ранее изученных элементов. 

Ритмическая  гимнастика  с  элементами  хореографии 

(девочки): танцевальные  шаги (мягкий  шаг,  высокий  шаг,  

шаг  галопа,  шаг  польки);  стилизованные  общеразвивающие  

упражнения. 
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 Спортивные игры  

Технико-тактические действия и приемы игры: баскетбол 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами 

лицом и спиной вперед. Остановка прыжком. Повороты с 

мячом. 

57 

11  

 Ловля и передача мяча одной рукой от плеча в движении без 

сопротивления защитника (в квадрате, круге) 

 Ведение мяча в низкой, средней высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением  скорости; ведение без 

сопротивления защитника неведущей рукой 

 Броски двумя руками с места и в движении (после ведения, 

после ловли) с пассивным сопротивлением защитника 

(максимальное расстояние до корзины 3,60 м). Выбивание мяча 

Комбинация из освоенных элементов: ловля, ведение, бросок 

 Нападение быстрым прорывом (1:0) 

 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) с изменением позиций игроков 

 Правила игры в баскетбол . Игра по правилам мини-баскетбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: волейбол:  

Перемещение в стойке приставными шагами боком лицом и 

спиной вперед 

10 

 

 Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, 

через сетку 

 Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед 

 Нижняя прямая подача мяча через сетку 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером;  комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар 

 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

 Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: футбол 

Стойки игрока; перемещения в стойке, ускорения, старты из 

различных положений  

4 

 

 Удары по катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема; удары по воротам указанными спо- 

собами на точность (меткость) по- падания мячом в цель с 

места 

 Остановка летящего мяча внутренней и наружной стороной 

стоны и подошвой 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и 

скорости ведения без сопротивления защитника неведущей 

ногой 

 Выполнение углового удара 

 Правила игры в футбол. Игра по упрощенным правилам на 

площадках разных размеров; игры и игровые задания 2:1, 3:1, 

3:2, 3:3 

 Национальные виды спорта 

Технико-тактические действия и правила:  «Лапта» 

2 

 Стартовая стойка игрока, подающего мяч, положение ног, 

туловища, рук 

 Ловля мяча двумя руками: мяч, летящий на уровне груди, выше 



787 

 

головы, прыгающего на площадке 

 Выполнение передачи с места, в движении, с поворотом, с 

кувырком 

 Осаливание (бросок мяча в соперника): бросок мяча на 

точность по крупным и небольшим мишеням 

 Способы удара битой: кистевой, локтевой, плечевой; виды 

ударов 

 Правила игры в Лапту; игра по упрощенным правилам 

 Плавание 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении 

4 

 

 Специальные плавательные упражнения для изучения 

кроля спине, брасса. Повороты  

 Упражнения по совершенствованию техники движений ног; 

Игры и развлечения на воде  

 Правила соревнований и определение победителя 

 Легкая атлетика 

Беговые упражнения:  Бег на короткие дистанции: высокий 

старт; стартовый разгон; бег по дистанции; финиширование; 

бег 60 м; челночный бег; Бег на средние дистанции: бег в 

равномерном темпе (до 15 минут); бег с преодолением 

препятствий; Кроссовая подготовка: Бег 1500 м; бег 2000 м 

(б/у) 

14 

 

 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

 Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены заданное расстояние,  на дальность, 

в коридор 5-6 м, в горизонтальную и вертикальную цель (1х1) с 

расстояния 8-10 м, 4 -5 бросковых шагов на дальность и 

заданное расстояние; броски набивного мяча двумя руками (2 

кг)  различными способами; метание набивного мяча(1 кг) на 

результат 

 Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах разными способами попеременный 

двухшажный ход; одновременный двухшажный и бесшажный 

ходы; прохождение дистанции до  3,5 км. 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения подъем «елочкой»; 

спуски на лыжах; торможение и поворот упором 

(«полуплугом»). Перелезание на лыжах через препятствие 

12 

 

 Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелазание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижения в висах и упорах; полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения 

 

в 

процессе 

занятий 

 Общефизическая подготовка 

Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости) 
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 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) 

ИТОГО  68 

 

 

7 класс 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА КАК 

ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ 

6 

 История и современное развитие физической 

культуры 

Олимпийское движение в России: основные этапы 

развития олимпийского движения в  России (СССР);  

летние Олимпийские игры  1980 года в Москве и  

зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года и их чемпионы, и 

призеры; выдающиеся спортсмены- олимпийцы СССР 

и России.  

Физическая культура в современном обществе: 

физическая культура и спорт неотъемлемая  часть 

общей культуры; физическая культура в разные 

исторические периоды; основные направления 

развития физической культуры, их цель, содержание и 

формы. 

 

1 

 

 

 

1 

 Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе: виды туризма и правила 

безопасности в походах; «экологические катастрофы» 

причины и последствия 

Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий. 

В процессе 

занятий 

 История развития гандбола в мире и России. Успехи 

российских гандболистов на мировой арене. Правила 

поведения обучающихся во время занятий, при 

передвижении к месту соревнований и обратно; 

причины, приводящие к травматизму; наиболее 

типичные травмы гандболистов. 

 

 Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в 1 
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России. Успехи российских самбистов на 

международной арене. 

 Современное представление о физической 

культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека: влияние  и связь 

возрастных  и половых особенностей организма на 

физическое развитие и физическую подготовленность; 

опорно-двигательный  аппарат и мышечная система, 

их роль в осуществлении двигательных актов 

 

 

1 

 Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств: основные 

правила совершенствования  физической подготовки и 

физических качеств 

1 

 

 Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств: структура, 

правила  проведения самостоятельных занятий,  и 

принципы организации. 

 

В процессе 

занятий 

 Техника движений и ее основные показатели: 

составляющие  элементы техники  (основа техники, 

звено и детали техники); основные правила обучения 

новым движениям. 

 

 Спорт и спортивная подготовка: история зарождения и 

развитие спорта в мире и в России; цель и виды 

спортивной подготовки 

 

 Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс 

«Готов к труду и обороне»: исторические сведения; 

требования к уровню физической подготовленности 

при выполнении нормативов 4 ступени. 

 

 Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни: влияние вредных 

привычек на репродуктивную функцию человека.  

Коррекция осанки и телосложения: виды 

телосложения; методы коррекции осанки и 

телосложения. 

 

1 

 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, 

физическим развитием и физической 

подготовленностью: понятия «физическая 

работоспособность», «утомление», «переутомление» и 

их признаки; способы регулирования нагрузки 

В процессе 

занятий 
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 Требования безопасности и первая помощь при 

травмах во время занятий физической культурой и 

спортом: требования безопасности  по разделам 

спортивно-оздоровительной деятельности; виды 

кровотечений и первая помощь при них. 

 

 

СПОСОБЫ 

ДВИГАТЕЛЬ- 

НОЙ 

(ФИЗКУЛЬТУР- 

НОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой: 

значение правильного дыхания при проведении 

самостоятельных занятий; виды разминки и ее 

значение. 

 

 Подбор  упражнений и составление индивидуальных 

комплексов: основные части занятий, определение их 

направленности и содержания. 

 

 Организация досуга средствами физической культуры: 

современные оздоровительные системы 

 

 Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития: требования при составлении планов и 

проведении занятий спортивной подготовкой 

 

 Оценка эффективности занятий физической 

культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль: приемы 

самоконтроля (пробы) 

 

 Оценка эффективности занятий: тестирование 

показателей физической подготовленности 

 

 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок: 

мыслительные операции (анализ и синтез) в освоении 

двигательного действия и устранения ошибок. 

 

 Измерение резервов организма (с помощью 

простейших  функциональных проб):  массово-

ростовые  индексы Кетля и Брока; статическая 

устойчивость тела (проба Ромберга) 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТ-

ВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм 

занятий физической культурой: аэробика, шейпинг, 
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 атлетическая гимнастика. 

 Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

 

 Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры при нарушении системы кровообращения. 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Гимнастика с основами акробатикОрганизующие 

команды и приемы: Команда «Прямо!», повороты в 

движении направо, налево 

 

 Акробатические упражнения и комбинации: 

Мальчики: Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; 

кувырок вперёд и назад; длинный кувырок; стойка на 

голове и руках.Девочки: «мост» и поворот в упор стоя 

на одном колене; кувырки вперёд и 

назад.Акробатические комбинации 

 

 Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  

спортивных  снарядах: Опорные  прыжки: Мальчики: 

прыжок согнув ноги (козёл в длину, высота 110—115 

см). Девочки: прыжок боком с поворотом на 90° (конь 

в ширину, высота 110 см). 

 

 Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки): 

горизонтальное  равновесие (продольно); выпады  

продольно  и  поперёк; шаг  галопа,  повороты  в  

полуприседе;  соскок  прогнувшись  ноги  врозь  из  

стойки.Комбинации из  ранее  изученных  элементов 

 

 Упражнения  на  перекладине (мальчики):  Подъём 

завесом вне 

 

 Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  

брусьях:Упражнения на  разновысоких  брусьях 

(девочки):   из упора на нижней жерди опускание 

вперёд в вис присев; из виса присев на нижней жерди 

махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с 

опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на нижней жерди; 

сед боком на нижней жерди, соскок Упражнения на  

параллельных  брусьях (мальчики):из виса на 

подколенках через стойку на руках опускание в упор 

присев; подъём махом назад в сед ноги врозь 

Комбинации из ранее изученных элементов 
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 Ритмическая  гимнастика  с  элементами  хореографии 

(девочки): Зачётные  комбинации упражнений  

ритмической  и  аэробной  гимнастики 

 

 Самбо Специально-подготовительные упражнения 

Самбо. Приёмы самостраховки: самостраховка на 

спину перекатом через партнера, самостраховка 

перекатом через партнёра, находящегося в упоре на 

коленях и руках.  

Упражнения для бросков. Повторение специально-

подготовительных упражнений для бросков 

изученных ранее: выведения из равновесия, захватом 

ног, передняя и задняя подножки, подсечек. 

Упражнения для зацепов. Ходьба на внутреннем крае 

стопы. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое 

дерево, ножку стола или стула. Имитация зацепа без 

партнера (то же с партнером).  

Упражнения для бросков через спину (через бедро). У 

гимнастической стенки с захватом рейки на уровне 

головы - поворот спиной к стене до касания 

ягодицами.  

Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с 

наклоном, то же с  

кувырком вперед через плечо. 

 

 Спортивные игры:  

 Технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение) 

 

 Ловля и передача мяча без сопротивления защитника 

(в парах, тройках, квадрате, круге) с активным 

сопротивлением защитника 

 

 Ведение с пассивным сопротивления защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

 

 Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли) с активным 

сопротивлением защитника ( максимальное 

расстояние до корзины 4,80 м). Блокирование 

броска.Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

 

 Нападение быстрым прорывом (3:2)  
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 Взаимодействие двух игроков в нападении и защите 

через «заслон». 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, на одну корзину 

 

 Правила игры в баскетбол.Жесты судей. Игра по 

упрощенным правилам баскетбола. 

 

 Технико-тактические действия и приемы игры  в   

волейбол: 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения) 

 

 Отбивание мяча кулаком через сетку  

 Передача мяча сверху двумя руками у сетки и в 

прьгжке через сетку 

 

 Верхняя прямая подача мяча через сетку  

 Прямой нападающий удар при встречных передачах; 

комбинации из освоенных элементов: прием, 

передача, удар 

 

 Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение с изменением позиций  

 

 Правила игры в волейбол. Жесты судей. 

игра по правилам волейбола 

 

 Технико-тактические действия и приемы игры в  

футбол: 

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения)  

 

 Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема; 

удары по воротам указанными спо- собами на 

точность (меткость) по- падания мячом в цель в 

движении. 

 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения ведения ведущей и неведущей ногой с 

пассивным сопротивлением защитника 

 

 Выполнение штрафного удара   

 Правила игры в футбол. Игра по правилам на 

площадках разных размеров; игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:3, 3:3 
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 Технико-тактические действия и приемы игры в  

гандбол: 

Специально-подготовительные упражнения, 

развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол: для 

развития быстроты движений и прыгучести. 

Специальная физическая подготовка  на точность 

передачи мяча; 

Техническая подготовка (техника нападения): 

Жонглирование мячом одной рукой, попеременно 

правой и левой рукой. Ведение мяча попеременно 

правой и левой рукой в высоком темпе и с 

ускорениями по прямой, змейкой, восьмеркой, 

челноком. Передачи мяча правой и левой рукой при 

параллельном и встречном движении. 

Специальная физическая подготовка  на точность и 

сила броска по воротам.  

Техническая подготовка (техника нападения): Бросок 

правой и левой рукой по неподвижному и катящемуся 

мячу. Броски по воротам с левого угла, правого угла. 

Обманные действия (ускорения, развороты и т.п.) без 

мяча. 

Техническая подготовка: Ловля мяча одной рукой с 

последующим броском по воротам. Ловля мяча двумя 

руками в прыжке. Эстафеты с прыжками, ловлей, 

передачей и бросками мяча.   

Игра вратаря: ловля и отбивание мяча руками стоя на 

месте и в движении, ногами стоя на месте и в 

движении.  Игра в гандбол.  

 

 Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

Спринтерский бег: низкий старт; стартовый разгон; 

бег по дистанции; финиширование; Бег 60 м; 

Эстафетный бег; 

Бег на средние дистанции: бег в равномерном темпе 

(от 15 минут); бег с преодолением препятствий; 

Кроссовая подготовка: Бег 2000 м;  

 

 Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

 

 Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и 
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вертикальную цель (1х1 м) с расстояния (12-16 м); 

метание мяча (вес 150 г) на дальность;  

броски набивного мяча (2 кг) различными способами; 

метание набивного мяча(1 кг) на результат 

 Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах разными способами 

Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант); 

Коньковый ход; Прохождение дистанции до 4,5 км 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения 

спуски  в основной и низкой  стойке  с преодолением 

бугров и впадин; торможение  и поворот «плугом»; 

повороты с переступанием; Преодоление препятствий; 

 

 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; передвижения в висах 

и упорах; полосы препятствий, включающие 

разнообразные прикладные упражнения. 

 

 Общефизическая подготовка: Упражнения, 

ориентирован-ные 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) 

 

 

 Вариативная часть 

Национальные виды спорта 

Технико-тактические действия и правила игры  

«Лапта» 

Сочетания способов перемещения 

 

5 
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 Ловля мяча, летящего «свечой», Ловля мяча одной 

рукой; правой и левой руками 

 

 Передача мяча: с различный расстояний на точность  

 Осаливание (бросок мяча в соперника): броски правой 

и левой руками по движущимся мишеням 

 

 Удары битой на заданное расстояние; удары битой в 

заданные зоны 

 

 Правила игры в Лапту; игра по правилам  

 

 

 

 

 

Плавание  

Специальные плавательные упражнения для 

повторения кроля на груди, спине. Согласование 

работы рук, ног с дыханием. (имитационные 

упражнения)  

Плавание на груди и спине вольным стилем 

(имитационные упражнения) 

5 

 

 

 

 

 

 Упражнения по совершенствованию техники 

плавания в полной координации  

 

 Способы освобождения от захватов тонущего  

 Упражнения по совершенствованию техники 

движений туловища. (имитация). Правила 

соревнований и определение победителя 

 

 

 

 

8 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол. 

часов 

ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА 

КАК 

ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ 6 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийское движение в России: основные этапы развития 

олимпийского движения в  России (СССР);  летние 

Олимпийские игры  1980 года в Москве и  зимняя Олимпиада 

в Сочи 2014 года и их чемпионы, и призеры; выдающиеся 

спортсмены- олимпийцы СССР и России.  

Физическая культура в современном обществе: физическая 

культура и спорт неотъемлемая  часть общей культуры; 

физическая культура в разные исторические периоды; 

основные направления развития физической культуры, их 

цель, содержание и формы. 

 

1 

 

 

 

1 

Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе: виды туризма и правила безопасности в походах; 

«экологические катастрофы» причины и последствия 

В 

проце

ссе 
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Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий. 

занят

ий 

История развития гандбола в мире и России. Успехи 

российских гандболистов на мировой арене. Правила 

поведения обучающихся во время занятий, при передвижении 

к месту соревнований и обратно; причины, приводящие к 

травматизму; наиболее типичные травмы гандболистов. 

Самбо и ее лучшие представители. Развитие Самбо в России. 

Успехи российских самбистов на международной арене. 

1 

Современное представление о физической культуре 

(основные понятия) 

Физическое развитие человека: влияние  и связь возрастных  и 

половых особенностей организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность; опорно-двигательный  

аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов 

 

 

1 

Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств: основные правила 

совершенствования  физической подготовки и физических 

качеств 

1 

 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств: структура, правила  

проведения самостоятельных занятий,  и принципы 

организации. 

 

В 

проце

ссе 

занят

ий 
Техника движений и ее основные показатели: составляющие  

элементы техники  (основа техники, звено и детали техники); 

основные правила обучения новым движениям. 

Спорт и спортивная подготовка: история зарождения и 

развитие спорта в мире и в России; цель и виды спортивной 

подготовки 

Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс «Готов к 

труду и обороне»: исторические сведения; требования к 

уровню физической подготовленности при выполнении 

нормативов 4 ступени. 

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни: влияние вредных привычек 

на репродуктивную функцию человека.  Коррекция осанки и 

телосложения: виды телосложения; методы коррекции осанки 

и телосложения. 

 

1 

Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 

развитием и физической подготовленностью: понятия 

«физическая работоспособность», «утомление», 

«переутомление» и их признаки; способы регулирования 

нагрузки 

В 

проце

ссе 

занят

ий 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом: требования 

безопасности  по разделам спортивно-оздоровительной 

деятельности; виды кровотечений и первая помощь при них. 

СПОСОБЫ 

ДВИГАТЕЛ

Ь- 

НОЙ 

(ФИЗКУЛЬТ

УР- 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой: значение 

правильного дыхания при проведении самостоятельных 

занятий; виды разминки и ее значение. 

В 

проце

ссе 

занят

ий 

Подбор  упражнений и составление индивидуальных 
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НОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

комплексов: основные части занятий, определение их 

направленности и содержания. 

Организация досуга средствами физической культуры: 

современные оздоровительные системы 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития: требования при 

составлении планов и проведении занятий спортивной 

подготовкой 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль: приемы самоконтроля 

(пробы) 

В 

проце

ссе 

занят

ий 
Оценка эффективности занятий: тестирование показателей 

физической подготовленности 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок: мыслительные 

операции (анализ и синтез) в освоении двигательного 

действия и устранения ошибок. 

Измерение резервов организма (с помощью простейших  

функциональных проб):  массово-ростовые  индексы Кетля и 

Брока; статическая устойчивость тела (проба Ромберга) 

ФИЗИЧЕСК

ОЕ 

СОВЕРШЕН

СТ-

ВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой: аэробика, шейпинг, атлетическая 

гимнастика. 

В 

проце

ссе 

занят

ий Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры при нарушении системы кровообращения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 96 

Гимнастика с основами акробатикиОрганизующие 

команды и приемы: Команда «Прямо!», повороты в движении 

направо, налево 

11 

Акробатические упражнения и комбинации: Мальчики: 

Кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперёд и 

назад; длинный кувырок; стойка на голове и руках.Девочки: 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене; кувырки 

вперёд и назад.Акробатические комбинации 

Гимнастические  упражнения  и  комбинации  на  спортивных  

снарядах:  

Опорные  прыжки: Мальчики: прыжок согнув ноги (козёл в 

длину, высота 110—115 см). Девочки: прыжок боком с 

поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Упражнения  на  гимнастическом  бревне (девочки): 

горизонтальное  равновесие (продольно); выпады  продольно  

и  поперёк; шаг  галопа,  повороты  в  полуприседе;  соскок  

прогнувшись  ноги  врозь  из  стойки.Комбинации из  ранее  

изученных  элементов 

Упражнения  на  перекладине (мальчики):  Подъём завесом 

вне 

Упражнения  и  комбинации  на  гимнастических  брусьях: 

Упражнения на  разновысоких  брусьях (девочки):   из упора 

на нижней жерди опускание вперёд в вис присев; из виса 
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присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис 

прогнувшись с опорой на верхнюю жердь; вис лёжа на 

нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок 

Упражнения на  параллельных  брусьях (мальчики): 

из виса на подколенках через стойку на руках опускание в 

упор присев; подъём махом назад в сед ноги врозь  

Комбинации из ранее изученных элементов 

Ритмическая  гимнастика  с  элементами  хореографии 

(девочки): Зачётные  комбинации упражнений  ритмической  

и  аэробной  гимнастики 

 

Самбо  
Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приёмы 

самостраховки: самостраховка на спину перекатом через 

партнера, самостраховка перекатом через партнёра, 

находящегося в упоре на коленях и руках. Упражнения для 

бросков. Повторение специально-подготовительных 

упражнений для бросков изученных ранее: выведения из 

равновесия, захватом ног, передняя и задняя подножки, 

подсечек. 

Упражнения для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. 

«Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, ножку 

стола или стула. Имитация зацепа без партнера (то же с 

партнером).  

Упражнения для бросков через спину (через бедро). У 

гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - 

поворот спиной к стене до касания ягодицами.  

Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то 

же с кувырком вперед через плечо. 

4 

Спортивные игры: 26 

Технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение) 

9 

Ловля и передача мяча без сопротивления защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге) с активным сопротивлением 

защитника 

Ведение с пассивным сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 

ведения, после ловли) с активным сопротивлением защитника 

( максимальное расстояние до корзины 4,80 м). Блокирование 

броска.Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом 

Нападение быстрым прорывом (3:2) 

Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через 

«заслон». 

Позиционное нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2:2, 3:3, на одну корзину 

Правила игры в баскетбол.Жесты судей. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. 

Технико-тактические действия и приемы игры  в   

волейбол: 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения в стойке, остановки, ускорения) 

7 
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Отбивание мяча кулаком через сетку 

Передача мяча сверху двумя руками у сетки и в прьгжке через 

сетку 

Верхняя прямая подача мяча через сетку 

Прямой нападающий удар при встречных передачах; 

комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар 

Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с 

изменением позиций  

Правила игры в волейбол. Жесты судей. 

игра по правилам волейбола 

Технико-тактические действия и приемы игры в  футбол: 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

(перемещения, остановки, повороты, ускорения)  

5 

Удар по катящемуся мячу внешней частью подъема; удары по 

воротам указанными способами на точность (меткость) по- 

падания мячом в цель в движении. 

Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

ведения ведущей и неведущей ногой с пассивным 

сопротивлением защитника 

Выполнение штрафного удара  

Правила игры в футбол. Игра по правилам на площадках 

разных размеров; игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:3, 3:3 

Технико-тактические действия и приемы игры в  гандбол: 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие 

основ-ные качества, необходимые для овладения техникой и 

тактикой игры в гандбол: для развития быстроты движений и 

прыгучести. 

Специальная физическая подготовка  на точность передачи 

мяча; 

Техническая подготовка (техника нападения): 

Жонглирование мячом одной рукой, попеременно правой и 

левой рукой. Ведение мяча попеременно правой и левой 

рукой в высоком темпе и с ускорениями по прямой, змейкой, 

восьмеркой, челноком. Пере-дачи мяча правой и левой рукой 

при параллельном и встречном движении.Специальная 

физическая подготовка  на точность и сила броска по 

воротам.  

Техническая подготовка (техника нападения): Бросок правой 

и левой рукой по неподвижному и катящемуся мячу. Броски 

по воротам с левого угла, правого угла. Обманные действия 

(ускорения, развороты и т.п.) без мяча. 

Техническая подготовка: Ловля мяча одной рукой с 

последующим броском по воротам. Ловля мяча двумя руками 

в прыжке. Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и 

бросками мяча.   

Игра вратаря: ловля и отбивание мяча руками стоя на месте и 

в движении, ногами стоя на месте и в движении.  Игра в 

гандбол.  

5 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: 

Спринтерский бег: низкий старт; стартовый разгон; бег по 

дистаняции; финиширование; Бег 60 м; Эстафетный бег; 

Бег на средние дистанции: бег в равномерном темпе (от 15 

минут); бег с преодолением препятствий; 

Кроссовая подготовка: Бег 2000 м;  

25 
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Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание» 

Метание малого мяча: 

метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель (1х1 м) с расстояния (12-16 м); метание мяча (вес 150 г) 

на дальность;  

броски набивного мяча (2 кг) различными способами; метание 

набивного мяча(1 кг) на результат 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах разными способами 

Одновременный одношажный ход (стартовый вариант); 

Коньковый ход; Прохождение дистанции до 4,5 км 

Подъёмы, спуски, повороты, торможения 

спуски  в основной и низкой  стойке  с преодолением бугров и 

впадин; торможение  и поворот «плугом»; 

повороты с переступанием; Преодоление препятствий; 

20 

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; передвижения в висах и упорах; полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения. 

В 

проце

ссе 

урока 

Общефизическая подготовка: Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, вынос-ливости, координации, гибкости, 

ловкости). 

Специальная физическая подготовка: Упражнения, 

ориентиро-ванные на развитие специальных физических 

качеств, опреде-ляемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры) 

 Вариативная часть Национальные виды спорта 

Технико-тактические действия и правила игры  «Лапта» 

Сочетания способов перемещения 

 

5 

 

Ловля мяча, летящего «свечой», Ловля мяча одной рукой; 

правой и левой руками 

 

Передача мяча: с различный расстояний на точность  

Осаливание (бросок мяча в соперника): броски правой и левой 

руками по движущимся мишеням 

 

Удары битой на заданное расстояние; удары битой в заданные 

зоны 

 

Правила игры в Лапту; игра по правилам  

Плавание  
Специальные плавательные упражнения для повторения 

кроля на груди, спине. Согласование работы рук, ног с 

дыханием. (имитационные упражнения)  

Плавание на груди и спине вольным стилем (имитационные 

упражнения) 

5 

Упражнения по совершенствованию техники плавания 

в полной координации  

 

Способы освобождения от захватов тонущего  



802 

 

9кла

сс 

Название 

раздела 

Краткое содержание Кол. 

часов 

ФИЗИЧЕСКА

Я КУЛЬТУРА 

КАК 

ОБЛАСТЬ 

ЗНАНИЙ  

 

 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности: зарождение Олимпийских игр 

древности и исторические сведения о развитии древних 

Олимпийских игр (виды состязаний, правила их проведения, 

известные участники и победители). Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения: исторические 

сведения о периоде предшествующем возрождению 

Олимпийских игр современности; Пьер де Кубертен и его 

роль в становлении олимпийского движения 

(Международный олимпийский комитет, Олимпийская 

хартия, основной  символ и девиз Олимпийских игр);  

программа первых Олимпийских игр современности 

1 
1 

 

1 

 

 

Требования техники безопасности и бережного отношения к 

природе: правила поведения во время пеших прогулок; 

понятие «экология» и ее значение в жизни человека. 

в про-

цессе 

занят

ий 

Современное представление о физической культуре 

(основные понятия) 

Физическое развитие человека: понятие «физическое 

развитие» человека и ее значение; росто-весовые показатели; 

осанка как показатель физического развития человек 

в про-

цессе 

занят

ий 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»: комплекс ГТО и его возрастные ступени и 

виды испытаний; ознакомление с техникой выполнения 

нормативов 

Физическая культура человека         

Здоровье и здоровый образ жизни: понятия «здоровье» и 

«ЗОЖ», три уровня ценности здоровья (биологический, 

социальный и личностный); личная гигиена 

 

в 

проце

ссе 

занят

ий 
Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом: причины 

травматизма, понятие «травма», виды травм и первая помощь 

при ссадинах и ушибах 

СПОСОБЫ 

ДВИГАТЕЛЬ

НОЙ 

(ФИЗКУЛЬТ

УРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования 

безопасности и гигиенические правила мест и одежды при 

подготовке домашних заданий 

1 

 

в про-

цессе 

занят

ий 

Подбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов: порядок подбора и последовательность 

упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

 

в про-

цессе 

занят

ий 
Организация досуга средствами физической культуры: формы 

физической культуры; подвижные игры самое доступное 

средство досуга 

Оценка эффективности занятий физической культурой 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за 

особенностями дыхания при беге и ходьбе  

1 

в про-

цессе 

занят

ий 
Оценка эффективности занятий: регулярность и 

систематичность выполнения домашних заданий  

Упражнения по совершенствованию техники движений 

туловища. (имитация). Правила соревнований и определение 

победителя 

 



803 

 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок: правильный 

показ и воспроизведение упражнений, действий 

 

Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб): измерение пульса в безнагрузочных 

пробах («в покое» и ортостатическая проба) 

1 

ФИЗИЧЕСКО

Е 

СОВЕРШЕН

СТВОВАНИЕ 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой: комплексы упражнений для 

физкультпауз и физкультминуток 

100 

4 

1 

Комплексы упражнений современных оздоровительных 

систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, 

развитие основных физических качеств (фитнесс, 

танцевальная аэробика, восточные оздоровительные системы) 

2 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры: при близорукости и плоскостопии 

1 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: перестроение из колонны 

по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; из 

колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением 

и слиянием, по восемь в движении 

96 

10 

Акробатические упражнения и комбинации: Кувырок вперёд 

в группировке; кувырок назад в группировке; стойка на 

лопатках. Акробатические комбинации 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах: 

Опорные прыжки: наскок в упор присев; соскок прогнувшись 

(козёл в ширину, высота 80— 100 см). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): 

передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, 

прыжками; повороты, стоя на месте и прыжком; соскок 

вперед. Комбинации из ранее изученных элементов 

 

Упражнения на перекладине (мальчики): висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

-упражнения на разновысоких брусьях (девочки): смешанные 

висы; вис  лёжа; подтягивание из виса лёжа; Комбинации из 

ранее изученных элементов. 

-упражнения на параллельных брусьях (мальчики): 

размахивание, наскок в  упор,  передвижение  вперёд  на  

руках. Комбинации из ранее изученных элементов 

Ритмическая  гимнастика  с  элементами  хореографии 

(девочки): стилизованные  общеразвивающие  упражнения. 

 Спортивные игры 

Технико-тактические действия и приемы игры: в баскетбол 

Стойки игрока. Перемещения встойке приставными шагами 

боком. Остановка двумя шагами. Повороты без мяча 

38 

16  

 

 Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте без 

сопротивления защитника (в парах, тройках).  Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача 

 Ведение мяча в низкой, средней,высокой стойке на месте, в 

движении по прямой, с изменением направления движения; 
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ведение без сопротивления защитника ведущей рукой 

 Броски одной рукой с места и в движении (после ведения, 

после ловли) без сопротивления защитника (максимальное 

расстояние до корзины 3,60 м). Вырывание  мяча 

 Личная опека. Нападение быстрым прорывом (1:0) 

 Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков 

 Правила игры в баскетбол. Игра по упрощенным правилам 

мини-баскетбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: в волейбол 

Стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами 

боком лицом и спиной вперед 

16 

 

 Прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре 

 Передачи мяча сверху двумя руками над собой 

 Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки 

 Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

 Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без 

изменения позиций игроков (6:0) 

 Правила игры в волейбол. Игра по упрощенным правилам 

мини-волейбола 

 Технико-тактические действия и приемы игры: в футбол( 

мини-футбол) 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными боком и 

спиной вперед. 

6 

 

 

 

 

 

 

 Удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема; удары по воротам указанными 

способами на точность (меткость) попадания мячом в цель с 

места 

 Остановка катяшегося мяча внутренней и наружной стороной 

стопы и подошвой 

 Ведение мяча по прямой с изменением направления движения 

и скорости ведения без сопротивления защитника ведущей 

ногой 

 Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с шагом  

 Правила игры в футбол. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров; игры и игровые задания 1:1, 2:2, 3:3. 

 

 Плавание 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна 

6 

 

 Специальные плавательные упражнения для изучения 

кроля на груди. Старты  

 Упражнения по совершенствованию техники движений рук; 

Игры и развлечения на воде  

Национальные виды спорта. Технико-тактические действия 

и правила:  «Лапта» Стартовая стойка игрока, подающего мяч, 

положение ног, туловища, рук. Выбор биты 

4 

Удары по мячу: Способы держания биты (хват); подброс и 

удар; виды ударов. Подводящие упражнения с теннисным 

мячом для освоения техники подброса 

Подводящие упражнения с теннисным мячом для освоения 

техники ловли и передачи. Подводящие упражнения с 

теннисным мячом для освоения техники осаливания (броска) 

Тактика игры. Мини-лапта по упрощенным правилам 
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Легкая атлетика 

Беговые упражнения: Бег на короткие дистанции: высокий 

старт; бег с ускорением; бег по дистанции; финиширование; 

бег 30 м, бег 60 м; челночный бег; Бег на средние дистанции: 

бег в равномерном темпе (от 10 до 12 минут); бег с 

преодолением препятствий; Кроссовая подготовка: бег 1000 

м; бег 1500 м 

20 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги»; прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание» 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на 

дальность отскока от стены, на заданное расстояние, в 

коридор 5-6 м на дальность; в горизонтальную и 

вертикальную цель с 6-8 м, с 4 -5 бросковых шагов; броски  и 

ловля набивного мяча (2 кг) различными способами; метание 

набивного мяча(1 кг) на результат 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах разными способами: попеременный 

двухшажный ход; одновременный бесшажный ход; 

передвижение на лыжах до 3 км.  Подъёмы, спуски, повороты, 

торможения: подъем «полуёлочкой»; «лесенкой»; спуски на 

лыжах; торможение «плугом»; поворот «переступанием». 

Преодоление перешагиванием небольших препятствий 

18 

Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; 

лазание, перелазание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной 

сложности; передвижения в висах и упорах; полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные 

упражнения 

 

 

 

в 

проце

ссе 

занят

ий 

 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) 

ИТОГО: 102 

 

2.2.2.20. Содержание курса ОДНКНР 

Название раздела  Краткое содержание 

Гражданин России Понятия гражданин и гражданство. Конституция — 

Основной закон РФ. Основные права и обязанности 

граждан РФ. Выполнение обязанностей — 

гражданский долг каждого гражданина России.  

Управление государством. Президент, Председатель 

Правительства, министр. Федеральное Собрание. 

Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации. 
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Уважительное отношение к символам государства  

Порядочность  Понятие порядочности. Связь слов порядочность и 

порядок. Качества порядочного человека: 

справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. 

Общественная ценность порядочности.  

Совесть  Понятие совести. Совесть — важнейшая составная 

часть порядочности человека. Чувство угрызения 

совести. Развитие чувства совести. Умение понять и 

простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести 

и сострадания, совести и стыда. Совесть — 

«внутренний голос человека». Жить по законам 

совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием.  

Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Доверие и доверчивость  Доверие — важнейшее качество личности. Понятие 

доверия. Признаки личного доверия. Возникновение 

доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что 

значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как 

следует поступить в экстренных случаях. Телефон 

доверия. Психологическая помощь  

Милосердие и сострадание  Понятие милосердия. Общественная ценность 

милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, 

милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим 

людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. 

Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить.  

Правда и ложь  Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, 

что соответствует действительности. Ложь — 

намеренное искажение действительности. 

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Традиция воспитания  Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, 

дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. 

Дворяне России, их традиции и правила поведения. 

Требования к воспитанию и домашнему обучению 

мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Честь и достоинство  Родовая и сословная честь. Представление рыцарей 

средневековой Европы о чести. Дворянская честь. 

Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена 

честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших 

дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся  

Терпимость и терпение  Отношение к людям иной национальности, религии, 

культуры, привычек и убеждений. Российское 

многонациональное государство. Что такое 

терпимость (толерантность). Уважение свободы 
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другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в 

жизни наших городов. Правила толерантного 

общения. Различие понятий терпение и терпимость  

Мужество  Понятие мужества. Смелость и решительность, сила 

духа, продуманность действий, самоконтроль, 

преодоление чувства страха и неуверенности. 

Убежденность в необходимости и полезности 

действий в чрезвычайных обстоятельствах. 

Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь 

вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. 

Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм — высшее проявление мужества. 

Кавалеры ордена Мужества.  

Равнодушие и жестокость  Проявления жестокости детей и их последствия. 

Умение и желание контролировать свои поступки. 

Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — 

высшая ценность. Насилие в отношении детей — 

нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Самовоспитание  Соблюдение норм нравственности — важнейшее 

общественное требование. Дисциплинированность и 

сознательная дисциплина. Умение контролировать 

свои дела и поступки. Правила учебной работы в 

группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих 

положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка 

результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения  

Учись учиться  Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со 

школьным учебником. Выработка у учеников 

уверенности в себе и своих делах. Приемы работы 

учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. 

Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. 

Сочетание труда умственного и физического.  

Речевой этикет Средства речи и правила их использования в разных 

жизненных ситуациях. Начало, основная часть и 

завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и 

взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям 

в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила 

общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. 

Правила беседы. Человека красят не столько слова, 

сколько дела. Этикет разговора по телефону  

Мои права и обязанности  Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил 

школьного распорядка. Обязанность посещения 

учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. 

Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению 

учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МБОУ «Яна Булякская ООШ» строится на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 

 

 

Программа обеспечивает:  

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

общественно приемлемой деятельности;  

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

благотворительных организаций;  
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оустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

факторам микросоциальной среды;  

х 

содействия социализации обучающихся в семье;  

потребностей их семей;  

 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

льного 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

обучающихся;  

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

безопасного образа жизни;  

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  

ору индивидуального рациона здорового 

питания;  

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

в том числе на основе навыков 

личной гигиены;  

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

табакокурения;  

и здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

 

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  



810 

 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. 

п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся  
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том 

числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм 

и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

ющимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;  

ессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию;  

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации:  

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);  

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);  

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8);  

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы 

и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования 

определены положениями Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;  

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утверждает: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел 

IV. Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24).  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 

-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Основными направлениями деятельности МБОУ «Яна Булякская ООШ» по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

ности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
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формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах 

для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость, как факторам ограничивающим свободу личности);  

ре отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учащихся с девиантным поведением, 

а также одаренных детей.  
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2.4.1. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

ОВЗ, а также учащихся с девиантным поведением;  

-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 

ции ребенка;  

основного общего образования.  

 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

ивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

тие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 

сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

самоопределения;  

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

нованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса;  

методов и приемов работы с обучающимися;  

 

сультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  
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щихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей.  

 

2.4.2. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  
Коррекционная работа запланирована и проводится педагогом – психологом школы во всех 

организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

 

Деятельн

ость 

Месяц   

Диагностическая 

деятельность  

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Профилактиче

ская 

деятельность  

Консультативно

-

просветительск

ая деятельность  

Сентябрь  1.Социально-

психологическая 

диагностика по 

выявлению детей, 

склонных к 

употреблению 

психо-активных 

веществ (по запросу 

МО и Н РТ)  

2. Диагностика по 

выявлению детей, 

подвергшихся 

насилию и 

жестокому 

обращению (по 

запросу МОи Н РТ)  

3. Индивидуальное 

обследование (по 

запросу родителей 

и педагогов).  

     

 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

заня-тия (по 

запросу учителя 

или родителя) 

Наблюдение 

за процессом 

адаптации 

учащихся 1, 5 

классов, 

адаптацией 

прибывшими 

учащимися 

(беседа с 

классными 

руководителя

ми и 

учителями 

предметникам

и по 

выявлению 

имеющихся 

проблем).  

- Участие в 

работе 

«Штаба-

профилактики

». 

1. Совместные с 

классными 

руководителями 

родительские 

со-брания на 

тему: 

«Взаимодейств

ие семьи и 

школы» 

(подписи 

родителей на 

согласие работы 

с психологом)  

2 Тренинг с 

педагогами на 

тему 

«Конструктивн

ый диалог: 

педагог, 

родитель, 

ребенок» 

З.Индивидуальн

ые 

консультации 

по запросу.  

4.Профориента

ционное 

направление в 9 

классах (работа 

по отдельному 

плану).  
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5. Составление 

списков по 

направлению 

деятельности 

«педагогическа

я группа». 

Октябрь  1. Диагностика 

исследования 

адаптации детей 

начального звена, 

среднего звена.  

2. Диагностика с 

целью выявления 

подростков группы 

риска по 

деструктивному 

поведению (создание 

списка учащихся 

группы риска).  

3. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов).  

4. Участие в 

тестировании iPIPS 

обучающий 1 классов.  

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия (создание 

коррекционной 

группы из 

дезадаптированны

х детей и 

психологически 

не готовых к 

щколе) (А.Зак 

«Путеществие 

насекомых» и Н. 

Слободяник 

«Формирование 

эмоционально-

волевой 

регуляции у 

учащихся 

начальной 

школы» и др).  

 

1. Посещение 

уроков 

учителей 1, 5, 

с целью 

изучения 

создания 

условий для 

благоприятно

й адаптации 

обучающихся.  

2. 

Наблюдение 

за адаптацией 

учащихся 1,5 

классов в ходе 

уроков.  

- Участие в 

работе 

«Штаба-

профилактики

».  

-

Профориентац

ионные 

направление в 

9 классах 

(работа по 

отдельному 

плану).  

По запросу: 

родительские 

собрания в 

начальной 

школе 

«Психовозрастн

ые особенности 

учащихся 

начальной 

школы»  

Родительские 

собрания в 5-8 

классах 

«Психовозрастн

ые особенности 

учащихся 

подросткового 

возраста»  

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

педагогов и 

родителей.  

Ноябрь  1 Диагностика с 

целью выявления 

подростков  

группы риска по 

деструктивному 

поведению (создание 

списка учащихся 

группы риска).  

1. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся, стоящих на 

учете на ВШУ, КДН .  

2. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов)  

 

1. Подростковый 

возраст: занятия с 

детьми группы 

риска (по 

выявленным  

проблемам)  

«Тренинг 

психосоциальной 

компетентности» 

(методрекомендац

ии ИМЦ)  

2 Младший 

школь-ный 

возраст:  

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия ( 

коррекционная 

группа из 

Подростковый  

возраст:  

Классные 

часы по 

профилактиче

-ским 

программам  

формирования 

навыков 

здорового 

образа жизни 

у подростков 

6 -9 класс. С 

включением в 

группы 

учащихся с 

возможными 

рисками 

деструктивны

х форм 

поведения.  

1. Родительское 

собрание по 

теме школы, по 

запросу 

классного 

руководителя.  

2. 

Консультации с 

родителями. 

чьи дети вошли 

в группу риска 

(по результатам 

адаптации).  

3.Педагогическ

ий совет и 

консульта-ции 

педагогов по 

результатам 

мони-торинга 

группы риска.  

4. 
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дезадаптированны

х детей и 

психологически 

не готовых к 

школе) (А.Зак 

«Путешествие 

насекомых» и Н. 

Слободяник 

«Формирование 

эмоционально-

волевой 

регуляции у 

учащихся 

начальной 

школы» и др)  

3 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия по 

запросу 

педагогов.  

Организация 

участия 

учащихся 

«группа 

риска», в 

городских 

программах 

для данной 

категории 

учеников.  

Организация 

участия 

учащихся по 

направлению 

деятельности: 

«педагогическ

ая группа».  

Профориентац

ионное 

направление в 

9 классах 

(работа по 

отдельному 

плану).  

Педагогический 

совет и 

консульта-ции 

педагогов по 

результатам 

проведенных 

процедур по 

адаптации в 1, 5 

классах.  

5. 

Индивидуальны

е  

консультации 

по запросу.  

 

 

Декабрь  Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов)  

Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся, стоящих на  

учете на ВШУ, КДН.  

Изучения влияния 

системы отметок на 

психологическое 

состояние учащихся 

2–х классов (для 

определения 

направленности на 

знания или оценку 

методика Е.П. Ильина, 

Н.А. Курдюкова.  

1. Подростковый 

возраст: занятия с 

детьми группы 

риска (по 

выявленным  

проблемам) 

«Тренинг 

психосоциальной 

компетентности» 

(методрекомендац

ии ИМЦ)  

2 Младший 

школь-ный 

возраст:  

Индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-  

развивающие 

занятия ( 

коррекционная 

группа из 

дезадаптированны

х детей и 

психологически 

не готовых к 

щколе) 

«Формирование 

эмоционально-

волевой 

регуляции у 

учащихся 

начальной 

Профориентац

ионное 

направление в 

9 классах 

(работа по 

отдельному 

плану).  

Индивидуальн

ые 

консультации 

учащихся, 

родителей и 

учителей 

(еженедельно)

.  

- Организация 

участия 

учащихся 

«группа 

риска», в 

городских  

программах 

для данной 

категории 

учеников.  

- Организация 

участия 

учащихся по 

направлениям 

деятельности: 

«педагогическ

ая группа».  

1. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу.  

3. Родительское 

собрание по 

теме школы, по 

запросу 

классного 

руководителя  
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школы» и др) 3 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия по 

запросу 

педагогов.  

Участие в работе 

«Штаба-

профилактики»  

Январь  Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов).  

Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся, стоящих на 

учете на ВШУ, КДН.  

Диагностика 

психологической 

готовности к 

школьному обучению 

будущих 1-х классов.  

Родительское 

собрание по теме 

школы, по 

запросу классного 

руководителя  

Индивидуальные 

консультации по 

запросу.  

Участие в работе 

«Штаба-

профилактики».  

Профориентац

ионное 

направление в 

9 классах 

(работа по 

отдельному 

плану).  

Наблюдение и 

беседа с 

учащимися 

«группа 

риска», 

организация 

участия в 

городских 

программах 

для данной 

категории 

учеников.  

- Организация 

участия 

учащихся 

«группа 

риска», в 

районных 

программах 

для данной 

категории 

учеников.  

- Организация 

участия 

учащихся по 

направлениям 

деятельности:  

«педагогическ

ая группа».  

Родительское 

собрание по 

теме школы, по 

запросу 

классного 

руководителя  

Индивидуальны

е консультации 

по запросу.  

Участие в 

работе «Штаба-

профилактики».  

Февраль  1.Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов).  

2. 

Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся, стоящих на 

Наблюдение и 

беседа с 

учащимися 

«группа риска», 

организация 

участия в 

городских 

программах для 

данной категории 

учеников.  

Подростковый 

возраст: 

классный час: 

фор-

мирования 

навыков 

здоро-вого 

образа жизни, 

выбор 

профессии.  

1. Родительское 

собрание на 

тему  

«Психологическ

ая  

готовность 

семьи к, ОГЭ»  

2. Родительское 

собрание по 

теме школы, по 
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учете на ВШУ, КДН 

(конкретно)  

 

 

- Организация 

участия 

учащихся по 

направлениям 

деятельности: 

«педагогическ

ая группа».  

- Работа по 

направлению 

подготовки 

команды 

школы для 

выступления в 

районном туре 

«Мир 

профессий».  

 

запросу 

классного 

руководителя  

3.Индивидуальн

ые  

консультации 

по  

запросу.  

Март  1. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование (по 

запросу родителей и 

педагогов)  

2.Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся, стоящих на 

учете на  

ВШУ, КДН 

(конкретно).  

3. Психологическая 

диагностика развития 

учащихся  

7 классов 

сформированность 

учебных мотивов 

(знание своих 

интересов, 

склонностей, 

способностей).  

- Диагностика уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в школе.  

1. Классные часы 

«Психологическая 

готовность к ОГЭ  

2. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

3. Классные  

часы в 7 классах; 

рассмотрение 

понятия культура 

общения, 

формирование 

бесконфликтного 

общения.  

(Цель: навыки 

сотрудничества со  

сверстниками, 

общеучебные 

навыки, волевая 

регуляция 

поведения, 

нормативность 

поведения, 

социализация 

учащихся).  

Профориентац

ионное 

направление в 

9 классах 

(работа по 

отдельному 

плану).  

- Работа по 

направлению 

подготовки 

команды 

школы для 

выступления в 

городском 

конкурсе 

«Вожатское 

мастерство».  

1.Консультации 

с родителями, 

чьи дети вошли 

в группу риска  

2. 

Педагогический 

совет и 

консультации 

педагогов.  

3. Родительское 

собрание по 

теме школы, по 

запросу 

классного 

руководителя  

4. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу  

Апрель  1. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование по 

запросу родителей и 

педагогов).  

2. Диагностика 

развития УУД в 

условиях реализации 

ФГОС ( 4 класс). 

Разработка 

рекомендаций  

- Коррекционно - 

развивающие 

занятия на этапе 

подготовки к 

ЕГЭ, тренинг 

«Как 

подготовиться к 

сдаче единого 

государственного 

экзамена»,  

«Стресс, пути 

- Участие в 

работе 

«Штаба-

профилактики

»  

- Организация 

участия 

учащихся 

«группа 

риска», в 

городских 

1. Родительское 

собрание по 

теме школы, по 

запросу 

классного 

руководителя  

1. 2. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу.  
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3. Диагностика уровня 

тревожности у 

учащихся 9 классов. 

преодоления 

стресса в 

экзаменационный 

период».9 класс.  

программах 

для данной 

категории 

учеников.  

3. Проведение 

консилиума по 

итогам 

обучения в 

начальной 

школе. 

Ознакомление с 

результатами 

мониторинга по 

форм-ю УУД по 

итогам 

обучения в 

начальной 

школе и 

рекомендациям

и для педагогов 

основной 

школы.  

Май  Участие в родительском собрании по итогам диагностики психологической 

готовности к школьному обучению будущих первоклассников.  

Сравнительный анализ данных за год. Аналитический отчет о деятельности 

педагога-психолога за учебный год (+ статистический отчет).  

Участие в работе «Штаба-профилактики»  

Подведение итогов и награждение учащихся «группа риска», в городских 

программах для данной категории учеников, а также по итогам участия в 

городской программе: «педагогическая группа».  

Июнь  

 

Работа с учащимися «группы риска», состоящими на учете  

ПДН, ВШУ. 

Сентябрь  -Создание базы данных (об учащихся, о 

семьях)  

- Психологическое просвещение учащихся 

на актуальные темы.  

-Диагностика оперативной оценки 

самочувствия, активности и настроения 

(САН).  

- Консультации.  

- Составление списка учащихся для 

организации участия в городских 

программах для данной категории 

учеников.  

Октябрь  Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

- Опросник К.Томаса (поведение в 

конфликтной ситуации)  

-Участие в работе штаба профилактики.  

Консультации.  

Ноябрь  Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

-Тестирование, беседы учащихся, по 

изучению отношения к школе, мотивации к 

учебе.  

Консультации.  
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Выявить благоприятность внутрисемейного 

климата среди учащихся «группа риска».  

Декабрь  Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Консультации  

Изучение психологического климата семьи.  

Проективные методики:  

«Портрет семьи».  

Январь  Организация участия учащихся «группа 

риска», в городских программах для данной 

категории учеников.  

Консультации  

Проективные методики: «Портрет семьи»,  

Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Февраль  Организация участия учащихся «группа 

риска», в районных программах для данной 

категории учеников.  

Консультации  

Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Март  Консультации  

Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Организация участия учащихся «группа 

риска», в районных программах для данной 

категории учеников.  

Апрель  Консультации.  

Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Организация участия учащихся «группа 

риска», в районных программах для данной 

категории учеников.  

Май  Консультации.  

Сравнительный анализ данных за год, 

подведение итогов (разработка плана 

работы на будущий учебный год).  

Психологическое просвещение учащихся на 

актуальные темы.  

Организация участия учащихся «группа 

риска», в районных программах для данной 

категории учеников.  

 

Работа с одаренными детьми  

1. Разработка программы «Одаренные 

дети»  

 

Сентябрь  Зам. директора по 

УР  
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2. Методологический семинар 

«Одаренность, ее проявления, способы 

определения»  

 

Октябрь  Руководители ШМО 

3. Проведение диагностики учащихся  

 

Сентябрь-октябрь Руководители ШМО 

4. Анкетирование родителей, 

собеседование с классным 

руководителем  

 

Октябрь  Классный 

руководитель  

5. Тестирование учителей  Октябрь  Зам. по УВР 

6. Создание творческих групп  

 

Октябрь  Зам. директора по 

УР  

 

7. Формирование банка творческих идей  

 

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

8. Методический семинар «Направления 

работы с одаренными детьми»  

 

Ноябрь  Зам. директора по 

УР  

 

9. Разработка индивидуальных программ 

по работе с одаренными детьми  

 

Сентябрь  Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

10. Утверждение графика работы с 

одаренными детьми  

 

Сентябрь  Зам. директора по 

УР и ВР 

11. Контроль за реализацией программы 

«Одаренные дети»  

 

В течение года  Зам. директора 

12. Творческие отчеты  

 

Март  Учителя  

Классные 

руководители 

13. Обобщение опыта работы с 

одаренными детьми, подготовка 

презентаций  

 

Апрель  Учителя 

Классные 

руководители 

14. Методическое совещание «Итоги и 

перспективы работы с одаренными 

детьми»  

 

Май  Зам. директора  

 



823 

 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, детей с девиантным поведением и одаренных 

детей, изучение особых образовательных потребностей этих детей, мониторинг динамики 

развития и т. д.). 

2.4.3. 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, детей с 

девиантным поведением и одаренных детей.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ, детей с девиантным поведением и одаренных 

детей; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ, детей с девиантным поведением и одаренных детей 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  
3.1. Учебный план МБОУ «Яна Булякская ООШ» составлен на основе: 

- Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 03.08.2018 года №317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 
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- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 

41) «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

          - Письма МО и Н РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

          - Письма МО и Н РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

         - Приказа МОиН РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

         -  Основной образовательной программы ФГОС ООО МБОУ «Яна Булякская ООШ».    

В учебном плане предусмотрено недельное распределение часов, дающее возможность 

перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Учебный план школы ориентирован на 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования, являющегося базовым для продолжения обучения в средней школе. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недель в год. В соответствии с Уставом 

школы и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.4.2599-10, утвержденными постановлением № 25 от 19 апреля 2010 года, 

зарегистрированные в Минюсте России 26.05.2010 года, регистрационный № 17378), 

установлена учебная неделя продолжительностью 6 дней в 5-9 классах. Продолжительность 

урока в 5-9 классах -45 минут.  

Единая основа учебного плана всех уровней обучения – осуществление принципа 

преемственности содержания образования. В 5-м классе введены новые учебные предметы 

«География» и «Биология», которые преподаются в объеме 1 часа в неделю. На изучение 

предмета «Искусство» в 5, 6, 7-х классах отводится 2 часа в неделю. Данный предмет 

представлен двумя образовательными компонентами – «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается по 3 часа в неделю.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах отводится 2 часа в 

неделю. Для увеличения двигательной активности обучающихся и руководствуясь 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», направленным письмом Министерства образования и науки России 

от 08.10.2010г.№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в 5,7-9 классах 

из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час на изучение 

предмета «Физическая культура». В 6 классе третий час предмета «Физическая культура» 

реализуется школой за счет часов внеурочной деятельности .  

В 7 классе введены новые учебные предметы: «Информатика», на преподавание которой 

отводится 1 час в неделю, и «Физика», на преподавание которой отводится 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Математика» в 7 - 8-х классах отводится 5 часов в неделю. Данный 

предмет представлен двумя образовательными компонентами – «Алгебра» - 3 часа и 
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«Геометрия» - 2 часа. В 8 классе введены новые учебные предметы «Химия» - 2 часа в 

неделю, и «Основы безопасной жизнедеятельности» - 1 час в неделю. В 8 классе 

продолжается преподавание учебного предмета «Музыка» - 1 час в неделю.  

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются предметы 

«Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» по заявлениям родителей 

(законных представителей). В 5,6,9 на изучение «Родного (татарского) языка» 

отводится 3 часа в неделю, в 7,8 классах-2 часа в неделю. На изучение «Родной литературы» - 

2 часа в неделю.  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» на 

основании письма МО и Н РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе в объеме 1 часа в неделю 

реализуется во внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования с 

1 сентября 2015 года должна обеспечить, в том числе знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

учебный план внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность выводится за рамки 

учебного плана. После окончания учебных занятий в школе для восстановления 

работоспособности обучающихся организуется отдых длительностью не менее 1 часа.  

При составлении учебного плана, часы, отведенные на преподавание родного языка и родной 

литературы, обеспечивают выполнение Закона РТ «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан».  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами школы.  

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов 

 

Предметные области  

Учебные предметы  

 

 

Классы 

Кол-во часов  в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

  Обязательная часть   

Русский язык   и 

литература 
Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/452 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  3/105 3/105 2/70 2/70 2/68 12/418 

Родная литература  2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 

 

3/105 

 

3/105 

 

3/105 

 

3/102 

 
15/522 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  
 

    

1/34  1/34  

Математика  

и информатика 

Математика  5/175 5/175    10/350 

Алгебра 
  

3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-

научные 

История России 

Всеобщая история 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 
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ОДНКР*- реализуется через внеурочную деятельность 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

1. Начало учебного года – 01.09. 

Окончание учебного года: во 2-8 классах – 31.05. 

2. Количество учебных недель:  2-8 классы – 35 учебных недель 

 

 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 классы - 33 недели 

8 8  9  8 

2-8 классы  - 35 недель 

8 8 11 8 

 

3. Продолжительность каникул 

   

Каникулы Классы Количество дней 

Осенние 1-9 8 

Зимние  1-9 13 

Дополнительные недельные 

каникулы для учащихся  первых  

классов 

1  7 

Весенние  1-9 9 

 

 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

предметы Обществознание  

 

1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География  1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  

 

2/70 2/70 3/102 7/242 

Химия     2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 1/35 1/35 1/35   3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

   1/35 1/34 2/69 

Физическая культура 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов  

России* 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

      

ИТОГО  31/1085 33/1155 33/1155 34/1190 35/1190 166/5775 

Часть, 

формируемая участниками  

образовательных отношений 1 0 2 2 1 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1224 172/5984 
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Школа работает в одну смену.  

Начало уроков в 8.00, продолжительность – 45 минут.  

 

Расписание для обучающихся 5-9 классов (физкультминутки  и 

офтальмотренинг на каждом уроке) 

1 урок 08.00-08.45 

2 урок 08.55-09.40 

3 урок 10.00–10.45  

4 урок 11.05-11.50 

5 урок 12.00-12.45 

6 урок 12.55 -13.40 

Дополнительные занятия 

 (понедельник, вторник, среда, четверг) 

с 14.40 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в 1-9 классах 

Промежуточная аттестация во 2-9 классах проводится с 15 по 22 мая без прекращения 

общеобразовательного процесса 

  Сроки промежуточной аттестации для обучающихся 1-9 классов определяется приказом  

МБОУ «Яна Булякская ООШ» 

  6. Внеурочная деятельность учащихся 1-9 классов 

     Внеурочная деятельность реализуется во второй  половине дня  по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. Внеурочная  деятельность реализуется через:  деятельность 

классного руководителя, дополнительные образовательные программы  учреждений 

дополнительного образования (ЦВР), а также организаций культуры и спорта 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Яна Булякская основная общеобразовательная школа» Тукаевского 

муниципального района РТ обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного начального общего и основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи МО 

и Н РФ 18.08.2017 г. №09-672 о методических рекомендациях по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ООП.  

1.2. Направления внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ «Яна 

Булякская ООШ» Тукаевского муниципального района РТ.  

Цель внеурочной деятельности:  
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- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной  

жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 

1) клубные заседания  

2) круглые столы  

3) конференции  

4) диспуты  

5) школьные научные общества  

6) олимпиады  

7) соревнования  

8) поисковые и научные исследования  

9) общественно полезные и естественно–научные практики  

10) Экскурсии;  

11) Кружки;  

12) Секции;  

13) Фестивали;  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

(классные руководители, педагог-организатор, учителя предметники).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Годовой план внеурочной деятельности  

класс 5 6 7 8 9 Всего  

Духовно-нравственное направление  
 

ОДНКНР 1     34 

Уроки 

нравственности 

 1 1 1 1 34 

Спортивно – оздоровительное направление  
 

Спортивные 

игры 

1 1 1 1 1 34 

Социальное направление  
 

Мой мир 1 1 1 1 1 34 

Общеинтеллектуальное направление 

Химия вокруг 

нас 

1 1 1 1 1 34 

Общекультурное направление 

Занимательная 

математика 

1 1 1 1 1 34 

      204 

1.3  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС основного общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; - сформированное представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре;  

 

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; - сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

отношение к младшим;  

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

Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 

(поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  
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- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию;  

 

Общекультурное направление:  
- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

 

Социальное направление: 

 

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и 

осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, 

получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной 

деятельности, участия в экологических  

инициативах, проектах, социально-значимой деятельности.  

 
 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Яна Булякская ООШ»  

МБОУ «Яна Булякская ООШ» 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.  

 

В МБОУ «Яна Булякская ООШ» проводится систематическая, планомерная работа по 

реализации программы «Кадры», включающую такие элементы, как:  

1. Работа по предотвращению текучести кадров.  

2. Работа по повышению уровня профмастерства.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Должность  Должностные 

обязанности  

Кол-во работников 

в ОУ 

(требуется/имеется

) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации  

Фактический  

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

 

1 Высшее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессионально

е образование 

Заместител

ь директора  

- Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации.  

- Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса.  

- Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

1 Высшее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессионально

е образование 

Учитель  - Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ.  

7 высшее 

профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессионально

е образование – 7 

чел.  
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Аналитическая таблица 

для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базлвые компетентности 

педагога  

Характеристика 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся  

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся.  

Данная 

компетентность 

определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера 

в силы и 

возможности 

обучающихся 

снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера 

в силы и 

возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся;  

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты  
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для разворачивания 

этих сил в 

образовательной 

деятельности  

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и  

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности  

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные  

аспекты его внутреннего 

мира;  

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу;  

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира  

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога)  

 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая изменение 

собственной 

позиции  

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна;  

интерес к мнениям и 

позициям других;  

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся  
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1.4 Общая культура   — Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни;  

знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность 

продемонстрировать  

свои достижения;  

— руководство 

кружками и секциями  

1.5 Эмоциональная устойчивость  Определяет 

характер 

отношений в 

учебном процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом  

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие;  

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки;  

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе  

 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность  

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности;  

— позитивное 

настроение;  

желание работать;  

— высокая 

профессиональная 

самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока;  
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подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, 

лежит в основе 

формирования 

творческой 

личности  

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу  

2.2 Умение ставить педагогические 

цели и задачи сообразно  

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся  

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она  

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

мотивацией и 

общей 

успешностью  

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся;  

— владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один 

из главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам  

 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании  

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок;  

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу;  

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение  

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно значимую  

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира;  

— ориентация в 
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мотивацию учебной 

деятельности  

культуре;  

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания  

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание  

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения  

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии,  

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось);  

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных  

и природных явлений;  

— владение методами 

решения различных 

задач;  

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных  

4.2 Компетентность в методах 

преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие  

творческой 

личности  

— Знание нормативных 

методов и методик;  

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования;  

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий;  

— использование в 

учебном процессе  

современных методов 

обучения  

4.3 Компетентность в субъективных 

условиях деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов)  

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 
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образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

активности  

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

 — владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

 —  

использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса;  

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся;  

— владение методами 

социометрии; учёт 

особенностей учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; — знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности  

4.4 Умение вести самостоятельный 

поиск информации  

 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности. 

Современная 

ситуация быстрого 

развития 

предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний 

и умений, что 

обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск  

— Профессиональная 

любознательность;  

умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями;  

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 
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решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты  

 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на 

развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных 

комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ;  

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации;  

— по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся;  

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ;  

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута;  

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы;  

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 
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стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся  

используемых педагогом  

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях  

 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать 

решения:  

— как установить 

дисциплину;  

— как 

мотивировать 

академическую 

активность;  

— как вызвать 

интерес у 

конкретного 

ученика;  

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть 

педагогической 

деятельности. При 

решении проблем 

могут применяться 

как стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные  

— Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения;  

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций;  

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила;  

— знание критериев 

достижения цели;  

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций;  

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций;  

— развитость 

педагогического 

мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в установлении 

субъект-субъектных отношений  

 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

— Знание обучающихся;  

— компетентность в 

целеполагании;  

— предметная 

компетентность;  

— методическая 

компетентность;  

— готовность к 
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установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности  

других участников 

образовательного 

процесса,  

готовность вступать 

в помогающие 

отношения, 

позитивный 

настрой педагога  

сотрудничеству  

6.2 Компетентность в обеспечении 

понимания педагогической 

задачи и способах деятельности  

 

Добиться 

понимания 

учебного материала 

— главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путём 

включения нового 

материала в 

систему уже 

освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала  

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики;  

— свободное владение 

изучаемым материалом;  

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся;  

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала;  

— опора на чувственное 

восприятие  

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании  

 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной 

активности, создаёт 

условия для 

формирования 

самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять 

развитие 

обучающегося от 

— Знание функций 

педагогической оценки;  

— знание видов 

педагогической оценки;  

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности;  

— владение методами 

педагогического 

оценивания; — умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах;  

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке  
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внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой 

педагога  

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося  

 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и 

знает способ 

решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для 

ученика 

информации  

 

— Свободное владение 

учебным материалом;  

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем;  

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи;  

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами 

объективного контроля 

и оценивания;  

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи)  

6.5 Компетентность в использовании 

современных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса  

 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

— умение обосновать 

выбранные методы и 



842 

 

средства обучения  

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности  

 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций  

 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

владение 

интеллектуальными 

операциями;  

— умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче  

 

Аттестация педагогических работников школы в соответствии с ФЗ - 273 «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 осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

школой.  

Проведение аттестации в целях установления соответствия педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации – Министерством образования и 

науки Республики Татарстан.  

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.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Яна Булякская ООШ» является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. Повышение квалификации педагогических работников МБОУ 

«Яна Булякская ООШ», а также проведение аттестационных мероприятий осуществляется на 

основе утвержденного перспективного плана:  

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических и административных 

работников школы – профессиональная готовность 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.  

Укомплектованность МБОУ «Яна Булякская ООШ» педагогическим, учебно-

вспомогательным и техническим персоналом составляет 100%.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
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с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

В МБОУ «Яна Булякская ООШ» создана системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности учителей на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Целью методической работы является создание условий для повышения профессионального 

мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой 

переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социально-

психологического потенциала личности ребенка.  

Основными направлениями методической работы в школе являются:  

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

учителя с учетом методической темы учебного года;  

 информационное обеспечение образовательного процесса,  

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;  

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;  

 совершенствование методов отслеживания качества образования;  

 научно-исследовательская деятельность педагогов и обучающихся;  

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.  

 

3.2.2. 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 начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста 

в подростковый, включают в себя: 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 относятся:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

3.2.3. 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 МБОУ «Яна Булякская ООШ» 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 государственной власти субъекта Российской 

Федерации – Республики Татарстан.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, 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;  

 прочие расходы  

 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 обучающегося, если иное 

не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  

 общеобразовательная организация.  

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития.  

 Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации – Республики Татарстан, количеством обучающихся и Положением об оплате 

труда работников МБОУ «Яна Булякская ООШ».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением «О распределении стимулирующей выплаты за качество выполненных работ 

работникам МБОУ «Яна Булякская ООШ», в котором определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями 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.  

Школа самостоятельно определяет:  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 

школа:  

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования;  

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования;  

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации  

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 

10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый год.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы в МБОУ «Яна Булякская ООШ»  
Материально-техническая база МБОУ «Яна Булякская ООШ» приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 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, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами.  

В МБОУ «Яна Булякская ООШ» функционирует 10 учебных кабинетов, оборудованных для 

проведения учебных занятий и внеурочной деятельности.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 
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необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «Яна Булякская ООШ» может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Все учебные, санитарно-гигиенические. Административные и иные помещения школы 

соответсвуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  

3.2.5. 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 школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

 единая информационно-образовательная среда РФ;  

 единая информационно-образовательная среда РТ;  

 информационно-образовательная среда МБОУ «Яна Булякская ООШ»  

 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 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;  

 во внеурочной деятельности;  

 в исследовательской и проектной деятельности;  

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  
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 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 обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 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 в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 



849 

 

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 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

МБОУ «Яна Булякская ООШ» является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП ООО, условия:  

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности школы, 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 

школы, 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 школы;  

  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

  систему оценки условий.  

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО  

1. Наличие локального акта о введении в 

ФГОС ООО  

Август  

2. Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС ООО  

Май  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.)  

В течение года  

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования школы  

Май-август 

5. Утверждение основной образовательной Август  
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программы  

 6. Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с тре-

бованиями ФГОС основного общего обра-

зования и тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом  

Август  

7. Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС 

основного общего образования  

Июнь  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом требований к минималь-

ной оснащенности учебного процесса  

В течение года 

9. Доработка:  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  

– положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

– положения о формах получения 

образования  

Август  

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов  

Май-август  

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования  

В течение года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

Сентябрь  

III. 

Организационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных 

отношений по организации реализации 

ФГОС ООО  

В течение года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия школы , дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Август  

3. Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использова-

нию часов вариативной части учебного 

Май-август  
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плана и внеурочной деятельности  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования  

Май-август 

2. Корректировка планаграфика повыше-

ния квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС основного общего 

образования  

Май  

3. Корректировка плана научно-методи-

ческих семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС основного 

общего образования  

Август  

V. Информацион-

ное обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

1.Размещение на сайте школы инфор-

мационных материалов о реализации 

ФГОС  

В течение года 

2. Широкое информирование родитель-

ской общественности о реализации  ФГОС  

В течение года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО  

В течение года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение самобследования школы.  

Апрель-май 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования  

1.Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования  

Май  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ФГОС  

Август  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования  

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы  

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования  

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных  

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

В течение года 
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ресурсам в сети Интернет  
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