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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Кичучатовская СОШ» 
Альметьевского муниципального района РТ разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 
основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

особенностей школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  
Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья.  
Содержание основной образовательной программы школы отражает требования Стандарта, 
обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 
Законе «Об образовании в Российской Федерации». Содержание программы группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов.  
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования; 

• систему внеурочной деятельности;  
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
МБОУ «Кичучатовская СОШ», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса:  

• с Уставом образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательного процесса в учреждении;  

• с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной  
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 
участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной 
программы, закрепляются в заключенном между ними и образовательным учреждением 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 
освоения основной образовательной программы. Для информирования родительской 
общественности используются родительские собрания, информационные стенды, сайт школы.  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Кичучатовская СОШ» 
основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 
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– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное  
и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  
– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  
– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  
– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности;  
– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (села Кичучатово, района, республики).  
В основе реализации основной образовательной программы школы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает:  
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 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;  
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных 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 лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
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– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер  
и являющейся социальной по содержанию;  
– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении;  
– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития;  
– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности;  
– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности;  
– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(ФГОС) предъявляет требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  
Основная идея программы — оптимальное развитие каждого ребёнка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. Педагогическая 

поддержка индивидуальности ребёнка при обучении выводит на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, сочетание 

индивидуальной учебной деятельности ребёнка с его работой в малых группах и участием в 

клубной работе позволяют обеспечить условия, при которых обучение идёт впереди развития, то 

есть в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учёта уровня его актуального 

развития и личных интересов. То, что ученик не может выполнить индивидуально, он может 

сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для 

конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной 

деятельности. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 

его индивидуального продвижения. 
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Основное содержание программы складывается из таких образовательных областей, как 
филология, математика, информатика, естествознание и обществознание, искусство, музыкальное 

образование, английский язык. Учебная программа каждого предмета базируется на 
интегрированной основе, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему  
обобщенных  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 ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

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

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 
действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся  
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 
обучения.  
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  
– 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.  
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 представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

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

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

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования.  
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 
ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной  
и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена подавляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  
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 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 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе  
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, 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 ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет 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 подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
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–программ по всем учебным предметам.  
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 
образования.  
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

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

учиться.  
Личностные результаты 

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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  
– учебнопознавательный 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 образовательной  
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
–выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

–устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

–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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 
в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу;  
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане;  
–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи;  
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
–различать способ и результат действия;  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, 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 сети Интернет;  
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинноследственные 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 приемов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;  
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
– 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 причинноследственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 
нет;  
–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 

–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 ее с позициями партнеров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности;  
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 
участников;  
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
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литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация  
и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 
практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

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

опытом.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 
–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;  
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов);  
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы;  
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста;  
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации;  
–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую;  
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод;  
–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

–составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

–высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
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– 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 
собственной познавательной деятельности и общей культуры.  
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации.  
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и  
практических ситуациях.В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  
–организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных Выпускник научится:  
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  
–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

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

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  
– заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится:  
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их;  
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации;  
– ..... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные;  
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:  
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов);  
–определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с  
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

–планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования  
–моделировать объекты и процессы реального мира.  
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и  
явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 
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эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 
использованию.  
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. Выпускник на уровне начального 

общего образования:  
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное;  
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится  
с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; 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, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем 

уровне образования.  
Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
– различать звуки и буквы;  
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;  
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках.  
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);  
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.  
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 
–  различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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–  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения;  
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 
и/или речевых задач.  
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  
–  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

–  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

–  оценивать уместность использования слов в тексте; 

–  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

–  распознавать грамматические признаки слов;  
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора;  
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  
–  различать предложение, словосочетание, слово;  
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении;  
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
–  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

–  выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

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

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 
определенной орфограммой;  
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  
оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение и 

аргументировать его; самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять 

письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
-создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица;  
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  
-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

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

кругозор.  
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 
отзывчивости.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.  
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

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

аргументации, иной информации;  
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 
и осознавать цель чтения;  
–  читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  
– 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;3  
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  
–  использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
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– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь 
на его содержание;  
–  использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);  
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
суждение;  
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение;  
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать 
и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 
искусства;  
–  составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится:  
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 
тематике или по собственному желанию;  
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  
работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

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

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов;  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений;  
–  находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  
Выпускник получит возможность научиться:  
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 
сравнение, эпитет);  
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Письмо (культура письменной речи)  
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);  
Создавать собственные письменные высказывания.  
Определять тему собственного письменного высказывания, его главную мысль. 
Соотносить содержание собственного письменного высказывания с заданной темой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  
–  писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  
– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 
пояснениями;  
– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 
(мультфильма). 
 

 

1.2.4. Татарский язык и литературное чтение на родном языке  
Татар мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында татар телен үзләштерүдән 

көтелгән нәтиҗәләр. 

 

Программа белән эшләүнең тәп максаты – 4 нче сыйныф ахырына планлаштырылган (яки 
көтелгән) нәтиҗәләргә ирешү. Алар түбәндәгеләр:  
Шәхси нәтиҗәләр: 

–  баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау; 

–  укучыларда татар телен өйрәнүгә кызыксыну , омтылыш уяту; 

–  тел аша әйләнә-тирә тормышка игътибар , дөрес мөнәсәбәт булдыру; 

–  укучыларның фикерләү сәләтен үстерү; 

–  баланың үзенә һәм башкаларга бәя бирүенә, үз-үзен тәрбияләвенә ирешү;  
Төрле предметларны өйрәнү белән бәйле предметара яки универсаль нәтиҗәләр танып белү һәм 
аралашу өлкәсенә карый.  
–  тел чараларының тәрле жанрдагы әсәрләрдә куллану үзенчәлекләрен күрә белү;  
– тел материалын уку материалы белән бәйләп, татар теленең байлыгына һәм матурлыгына 
хөрмәт тәрбияләү;  
– татар һәм рус телләренең уртак һәм аермалы якларын күрә белү, сөйләм барышында ике тел 

–  чараларын бутамау; 

– татар теленә рус теленнән һәм рус теле аша башка телләрдән кергән лексик чараларны аеруга 

–  игътибар юнәлтү; 

–  татар теленнән алган белемне башка фәннәрне үзләштерүдә файдалана белү 
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Аерым предметны (татар телен) өйрәнү нәтиҗәләре шушы өлкәгә караган белемгә ия булуны, 
аны үзгәртеп (яки үзгәртмичә) гамәлдә куллана белүне күз уңында тота.  
–  татар теленең башка телләр арасында урыны; 

–  телнең лексик һәм грамматик чаралар байлыгы; 

–  лексик составның чыганаклары; 

–  аралашу даирәсенә карап, сүзләрне сайлау мөмкинлекләре; 

–  төрле мәгълүмат чыганаклары (сүзлекләре, белешмәләр, электрон чаралар) белән эшләү.  
Тел системасы 

Фонетика, орфоэпия һәм графика  
Татар теленнән башлангыч гомуми белем бирү баскычын (1–4 сыйныфлар) тәмамлаган укучы: - 

аваз һәм хәрефләрне аера; - ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм 

язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә ала; 
 

- хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны 

куллана ала. 

Укучыга дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик-график  
(аваз-хәреф) анализ ясарга өйрәнү, сүзгә ясалган фонетик-график анализның дөреслеген бәяләү 

мөмкинлеге бирелә. 

Укучы: 

үз сөйләмендә татар әдәби тел нормаларын саклый һәм әңгәмәдәшенең сөйләмендә бу 

нормаларның дәреслектә бирелгән материал күләмендә үтәлүен бәяли; 

сүзгә  басым  куйганда  яки  сүзнең  дөрес  әйтелешендә  икеләнү  туган  очракта,  дәреслектәге 

сүзлек 

буенча мөстәкыйль рәвештә җавап таба яки укытучысына һәм әти-әнисенә мөрәҗәгать итә ала. 

 

Сүз төзелеше (морфемика) 

Укучы:  
тамырдаш сүзләрне һәм сүз формаларын аерырга; 

сүзнең тамыр һәм кушымчаларын (аффиксларын) табарга өйрәнә.  
Укучы дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча кушымчаларның чикләре ачык күренеп торган 
сүзләрнең төзелешен тикшерү һәм аның дөреслеген бәяләү мөмкинлеге ала.  
Лексикология 

Укучы: 

мәгънәсе ачыклану таләп ителә торган сүзләрне табарга;  
текст буенча сүзләрнең мәгънәсен аера яисә аны аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачыкларга өйрәнә. 
Укучы, текстларда кабатлаулар булдырмас өчен, кирәкле синонимнар, антонимнар табу, текстта 
туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне билгеләү, аларның урынлы кулланылышын бәяләү, 
тәкъдим ителгән сүзләр арасыннан тиешлесен сайлап алу мөмкинлеге ала.  
Морфология 

Бу бүлектә укучы:  
исемнәрнең сан, килеш һәм тартым белән төрләнешен;  
сыйфатларның лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик үзенчәлекләрен; фигыльнең лексик-
семантик үзенчәлекләрен өйрәнә.  
Укучы дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча исемгә, сыйфатка, фигыльгә морфологик 
анализ ясау һәм аның дөреслеген бәяләү, тексттан алмашлык, рәвеш, бәйлек сүзләр, кисәкчә, 
теркәгечләрне, фигыльләрдәге юклык кушымчаларын (-ма / -мә) табу мөмкинлеге ала.  
Синтаксис 

Бу бүлектә укучы:  
-җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аерырга;  
-сораулар ярдәмендә сүзтезмә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасындагы бәйләнешне табарга; җ-
өмләнең әйтү максаты буенча төрен аерырга; җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә;  
-тиңдәш кисәкле һәм тойгылы җөмләләрне интонациясе буенча билгеләргә өйрәнә.  
Укучы җөмләнең иярчен кисәкләрен – аергыч, тәмамлык, хәлләрне аеру,дәреслектә тәкъдим 
ителгән үрнәк буенча гади җөмләгә синтаксик анализ (җөмлә кисәкләре буенча) ясау һәм аны 
тикшерүнең дөреслеген бәяләү, гади һәм кушма җөмләләрне бер-берсеннән аеру мөмкинлеге ала. 
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Орфография һәм пунктуация 

Укучы:  
дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кулланырга; сүзләрнең дөрес язылышын 
орфографик сүзлек буенча ачыкларга; 80–90 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга;  
өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 70–80 сүзле текстны укытучы әйтеп 

торганда язарга; 

үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны 

табарга һәм төзәтергә өйрәнә.  
Укучы орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңлау, аерым орфограммаларга 
мисаллар сайлау, текстлар төзегәндә орфографик һәм пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, 

язганнарны үзгәртү, хаталар өстендә эшләгәндә, аларның сәбәпләренә төшенү һәм алдагы язма 
эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыклау мөмкинлеге ала.  
Сөйләм үстерү 

Укучы:  
-аралашу даирәсенә карап, тиешле сүзләрне сайларга; 

-көндәлек аралашуга бәйле татарча сөйләм әдәбе формаларын дөрес кулланырга;  
-аралашу ситуациясен исәпкә алып, текстка карата үз мөнәсәбәтен белдерергә һәм аның 

дөреслеген дәлилләргә; 

-текстка исем берергә; 

-укылган яки тыңлаган текстның планын төзергә;  
-аерым аралашу ситуацияләренә туры китереп, хат яки тәбрикләү хаты кебек кечкенә текстлар 
язарга өйрәнә.  
Укучы тәкъдим ителгән исемнең эчтәлегенә туры килгән текст төзү, бирелгән текстның 

эчтәлеген тулысынча яки сайлап сөйләү, сөйләмнең сурәтләү, хикәяләү, фикер йөртү кебек 

төрләрен кулланып, билгеле бер тема буенча телдән хикәя төзү, урыннары алышынган 

җөмләләрдән торган текстны тикшерү һәм төзәтү, аның мәгънә бөтенлеге югалган урыннарын 

табу, хаталы текстларга төзәтмә кертү, төрле төрдәге изложение яки сочинение язганда, эшне 

эзлекле алып бару, аны тикшерү һәм бирелгән үрнәк белән чагыштыру, уку бурычларының 

дөреслеген бәяләү, үз текстын, аралашу максаты һәм шартыннан чыгып, чыганак (беренчел) 

текст белән чагыштыру, электрон чыганаклардан файдаланганда, тел нормаларының үтәлешен 

саклау мөмкинлеге ала.  
Татар мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында “эдэби уку” предметын үзләштерүдән 

көтелгән нәтиҗәләр 

–  -фикерләү сәләте, мөстәкыйльлеге арту; 

–  баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау; 

–  интеллектуаль культурасы формалашу;  
–  кече яшьтәге мәктәп баласы, тормышта үз урынын табу, танып белү эшчәнлеген киңәйтү 

–  максатыннан, әдәби әсәрләрне кызыксынып әйрәнү; 

–  әдәби әсәрләр аша Туган ил, туган як, дөнья халыклары мәдәнияте һәм тарихы белән 

–  танышу, хөрмәт итү һәм саклау; 

–  үз фикерен курыкмыйча әйтү, башкалар фикерен тыңлау һәм хөрмәт итү; 

–  төрле ситуацияләрдә, сөйләм этикеты кагыйдәләрен үтәп, диалог, монолог төзи белү; 

– әдәби әсәрләр аша әхлакый кыйммәтләр хакында, уңай һәм тискәре сыйфатлар,яхшылык һәм 

–  яманлык турында күзаллау; 

–  әдәби әсәрләрне дөрес, сәнгатьле, тиз укырга һәм аңларга өйрәнү  
Төрле предметларны өйрәнү белән бәйле предметара нәтиҗәләр  
– әдәби әсәрне, сәнгатьнең үзенчәлекле бер төре буларак, башка сәнгать әсәрләре белән 
чагыштыра белү;  
– тел материалын уку материалы белән бәйләп, татар теленең байлыгына һәм матурлыгына 
хөрмәт тәрбияләү.  
–  Аерым предметны ( әдәби уку) әйрәнү нәтиҗәләре 

–  әсәрнең жанрын билгеләгәндә, геройларга характеристика биргәндә анализ, чагыштыру, 

–  каршы кую ысулларын куллану; 

–  төрле характердагы әсәрләр белән танышу; 
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– укучыларны әдәби, фәнни, фәнни-популяр текстлардан үзләренә кирәкле мәгълүматларны 
эзләп таба белү;  
–  сүзлек, энциклопедияләр белән эшләү күнекмәләре булдыру 

 

1.2.5.Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком.  
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.  
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

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

обучающихся как членов гражданского общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся:  
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей  
и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:  
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;  
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

–  рассказывать о себе, своей семье, друге.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–  составлять краткую характеристику персонажа; 

–  кратко  излагать содержание прочитанного текста.  
Аудирование 
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Выпускник научится:  
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;  
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова.  
Чтение 

Выпускник научится: 

–  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию;  
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале;  
–  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Выпускник научится: 

–  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
образец);  
–  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

–  заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
–  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

–  списывать текст; 

–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–  отличать буквы от знаков транскрипции.  
Выпускник получит возможность научиться: 

–  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–  уточнять написание слова по словарю;  
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).  
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;  
–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–  различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

–  соблюдать интонацию перечисления; 

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

–  читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей;  
–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  узнавать простые словообразовательные элементы;  
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).  
Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и 

пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
–  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  
– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very);  
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6.Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи 
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чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими 

геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с 

таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

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 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1);  
–  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  выполнять действия с величинами; 

–  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 

 

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; 
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– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);  
–  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

–  описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
–  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

–  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

–  измерять длину отрезка;  
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата;  
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). Выпускник 

получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь  
фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

–  читать несложные готовые таблицы; 
–  заполнять несложные готовые таблицы;  
–  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 
и диаграмм;  
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;  
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы);  
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм;  
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.7.Основы религиозной культуры и светской этики. Модуль «Основы светской этики» 
В результате освоения курса выпускник научится: 

 

–понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях;  
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;  
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести;  
– 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. 

 

1.2.8.Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования:  
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  
и религий; - обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; - приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; - получат возможность 

осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

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

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

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; - получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; - примут и освоят социальную 

роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения  
В мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде.  
Человек и природа Выпускник научится: 
–  узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки;  
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  
–  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 
для поиска необходимой информации;  
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов;  
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе;  
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
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видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов;  
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 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. 

 

Человек и общество  
Выпускник научится: 

 

– . узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
– . различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  
– . используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,  
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;  
– . оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им;  
– . использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 
о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 
страны;  
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

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

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 
 
 

30 



1.2.9.Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-

нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 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.  
Обучающиеся:  
-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; -смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое  
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; -научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических  
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; -смогут реализовать собственный творческий потенциал, 
применяя полученные знания и  
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.  
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать  
в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение  
к ним средствами художественного образного языка;  
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; приводить 
примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура 

и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента;  
-передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной  
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства.  
О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.10.Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности  
к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 
культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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, 

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. 

 

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.  
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).  
1.2.11.Технология  
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 
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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.  
Обучающиеся:  
- результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

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

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками  
и взрослыми;  
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

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

информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию.  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание Выпускник научится:  
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; планировать и 

выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей;  
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать 
особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 
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проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 
воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 
социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Выпускник 

научится:  
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в  
соответствии с поставленной задачей;  
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации  
собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с  
изображениями их разверток;  
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 
задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот 
образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его  
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
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информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 
доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)  
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.  
Знания о физической культуре 

Выпускник научится:  
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение 

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

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных физических качеств; раскрывать на примерах положительное влияние 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать  
и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить подвижные игры и 
простейшие соревнования во время отдыха на  
открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 
физической подготовленности  
(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 
систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

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

подготовленности; целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств;  
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование Выпускник научится: 

 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 
на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); выполнять 
организующие строевые команды и приемы; выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты);  
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 
бревно); выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объема);  
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 
баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию  
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 
результаты.  
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 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. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных организаций 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 уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 
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При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 
основным объектом оценки, ее 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.  
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 трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО 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 ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учетом 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 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты 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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития.  
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.). 

 

Нормы оценок по предметам: 

Русский язык.  
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных 
работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 
заданий.  
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценка письменных работ по русскому языку Диктант «5» - за работу, в которой нет ошибок.  
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. «3» - за работу, в которой допущено 3-5 
ошибок. «2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. Учет ошибок в диктанте: 
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· Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  
· Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 
(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 
слове «повозка»).  
Ошибкой считается:  
· Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
· Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  
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.  
· наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

Недочеты:  
-отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 
большой буквы;  
- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений;  
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 
сокращений слов, отсутствуют красные строки).  
Грамматическое задание 
«5» - без ошибок.  
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

Оценки    Допустимое количество ошибок     

  II класс    III класс    IV класс 

1  2     3     4  

«5» Нет ошибок.   Нет ошибок.  Нет ошибок. 
    недоче          

 Один т          

 графического            

 характера.            

«4» 1 ошибка или   1 ошибка или  1 ошибка или 

 1-2             

 исправления   1-2 исправления  1-2 исправления 

«3» 2 ошибки   2 ошибки   2 ошибки 

 1 исправление   1 исправление  1 исправление 

«2» 4 ошибки   4 ошибки   4 ошибки 

 и более   и более   и более 

Словарный диктант            

            

Классы   1-й класс  2-й класс  3-й класс   4-й класс  

Количество  6-8 слов  8-10 слов  10-12 слов   12-15 слов  

слов               

Критерии  «4» - 1 ошибка и 1 исправление.     

оценки   «3» - 2 ошибки и 1 исправление.     

   «2» -3-5 ошибок.         
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Тест 

 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение и сочинение  
Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, 
последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 

собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 
построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность.  
Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 
творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за 
грамотность (5/4).  
Оценка содержания и речевого оформления.  
Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 
последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта 

тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в 
соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается 

наличие одной негрубой речевой ошибки.  
Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается 
логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок 
(содержательных или речевых).  
Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики  
и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 
речевых).  
Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются значительные отступления от авторского 

текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь,  
Оценка за грамотность.  
«5» - допускается 1-2 исправлений; «4» - допускается 1-2 
орфографических ошибки, 1 пунктуационная;  
«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 
«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Контрольная работа по русскому языку.  
«5» - безошибочно выполнены все задания; «4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех 
заданий; «3» - выполнено не менее ½ заданий; «2» - ученик не справился с большинством 
заданий.  
Для первого класса. 

Русский язык.  
Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: II полугодие – 1 диктант (с 
грамматическим заданием), 2 списывания текста. Сочинения в начальной школе проводятся 
только в виде обучающих работ.  
Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и вновь 
изученные правила. Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых 
написание не расходится с произношением.  
Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение года - 2-3 строчные  
и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 2-3 слов. В конце года - текст 
из 15 слов для дик¬танта, текст из 15 слов для списывания. 
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На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания 25-30 минут. В 
1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответствие или 
несоответствие требованиям программы.  
Ошибкой в диктанте следует считать:  
нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение букв в словах, 
замена слов; отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), 

неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса).  
За ошибку в диктанте не считают:  
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих  
классах не изучались;  
б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения  
написано с заглавной буквы; 

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;  
г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.  
За одну ошибку в диктанте считают:  
а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера; б) две однотипные 
пунктуационные ошибки; в) повторение ошибок в одном и том же слове; г) две негрубые 
ошибки.  
Негрубыми считают следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  
б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена; в) дважды 
написано одно и то же слово в предложении.  
За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка 
орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же 

варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов.  
Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с текстами 

диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку 

ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамматического материала и 
проверить умения школьников использовать полученные знания в практике письменной и 

устной речи.  
Оценка письменных работ по математике 

Работа, состоящая из примеров: 

· «5» - без ошибок. 

· «4» -1-2 вычислительные ошибки грубые 

· «3» - 3-4 вычислительные ошибки грубые или 3 и более негрубых ошибки. 

· «2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

· «5» - без ошибок. 

· «4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные ошибки;  
· «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача;  
· «2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения 
задачи и 2 вычислительные ошибки.  
Комбинированная работа: 

· «5» - без ошибок 

· «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.  
· «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным.  
· «2» - 4 грубые ошибки. 

Математический  диктант 

· «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

· «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 
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· «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа;  
· «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего 
числа; Оценивание устных ответов  
Воснову   оценивания   устного   ответа   учащихся   положены   следующие   показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; - при 
правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. Недочеты:  
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 
его - неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника; - неправильное произношение математических терминов.  
Для первого класса. Математика Знания, умения и навыки учащихся по математике 
оцениваются по результатам устного  
опроса, текущих и итоговых письменных работ.  
Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой 
по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых контрольных работ за 

год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программного материала 

каждого года обучения.  
При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но 

и умения применять их к решению учебных и практических задач.  
Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка  
выставляется в классный журнал по следующим критериям:  
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. Оценка "5" ставится, если 
выполнены все 4 требования.  
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 
четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.  
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования.  
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 
требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 
положительная отметка.  
Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. Оценка 
"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению:  
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 трем требованиям 
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Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем 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 трем требованиям 

 

Пересказ 

 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
Оценка "4" -допускает 1-2 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.  
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

 

2-й класс.  
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 
произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами .  
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания 

в конце предложения;  
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно.  
Оценка "4" ставится ученику, если он:  
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 
прочитывает целиком;  
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 
соблюдении интонации конца предложения;  
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;  
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 
исправляет их сам.  
Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие);  
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 
соблюдает паузы между словами и предложениями;  
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя;  
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
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- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание 
прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;  
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 
полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 

трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он:  
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 
слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие):  
- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;  
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; -твердо знает 
наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 

Оценка "4" ставится ученику, если он:  
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 
слогам (1полугодие); -читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении 
пауз и логических ударений (2 полугодие);  
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 
нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;  
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 
ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);  
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 
учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок;  
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  
4-й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он:  
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности 
(1 полугодие);  
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 
содержанию (2 полугодие);  
- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 
план, выявляет основной смысл прочитанного; 
 
 

 

46 



- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 
определенную тему (о природе, событии, герое);  
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он:  
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 
полугодие);  
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 
полугодие),  
- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 
составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);  
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 
ошибки и устраняет их самостоятельно;  
- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 
Оценка "3" ставится ученику, если он:  
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие);  
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 
ошибок (2 полугодие);  
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 
план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.  
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя.  
Оценка "2" ставится ученику, если он:  
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное 
( 1полугодие),  
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие);  
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
множество речевых ошибок;  
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 
мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;  
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Для первого класса 

Литературное чтение 

 

Учитель обращает внимание на правильность чтения слов, выразительность (соблюдение знаков 

препинания), степень понимания прочитанного текста. С течением учебного года дети учатся 
читать лучше, соответственно должна постепенно повышаться техника чтения каждого ребенка. 

Есть определенные, утвержденные нормы техники чтения в 1 классе. Нормативы техники чтения 
в 1 классе:  
первое полугодие – 25-30 слов в минуту;  
второе полугодие – 30-40 слов в минуту. 

Подчеркнем, что это ориентировочные нормы техники чтения по ФГОС.  
В первом классе оценки не ставят, используются словесные оценки: «читаешь хорошо»; 
«читаешь хорошо, но есть ошибки»; «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо 

больше читать». 

 

Окружающий мир  
Оценка “5″ ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы.  
Оценка “4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки “5″, но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
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фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 
ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  
Оценка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 
природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя.  
Оценка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  
Оценка тестов  
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала 

по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для 
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  
“высокий” – все предложенные задания выполнены правильно; “средний” – все задания с 
незначительными погрешностями; “низкий” – выполнены отдельные задания. 
 

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

менее 17 баллов 18 – 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

“2″ “3″ “4″ “5″ 

 

Критерии  и нормы оценок  обучающихся по технологии 

 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 
безопасности.  
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  
• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований;не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
•«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 

почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 
соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

 

«5» ставится, если обучающийся: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 
своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
«4» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный материал; допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
«3» ставится, если обучающийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 
значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если обучающийся 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.  
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству 
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Оценка «5»  
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 
изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
Оценка «4» 

 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 

 

Оценка «3»  
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 
изложении изученного материала. 

 

Оценка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока; 

 

Нормы оценивания знаний по музыке  
Отметка «5» ставится: умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление 
музыкальных способностей и стремление их проявить. Отметка «4» ставится:  
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться 
ключевыми и частными знаниями. 

 

Отметка «3» ставится: 

-или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится:  
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных 
способностей и нет стремления их проявить  

В первом классе по предметам окружающий мир, технология текущие оценки 

осуществляются  в  форме  словесных  качественных  оценок  на  критериальной  основе,  
«волшебных линеечек», «лесенок успеха», «значков «+», «-», «?». Использование данных форм 
оценивания осуществляется в соответствии с методическим письмом Министерства образования 
от  
03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в 
условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Оценка 
личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

при получении начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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 
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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 — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки:  
сформированностивнутреннейпозицииобучающегося, котораянаходит отражение в  
эмоционально-положительном отношении обучающегосяк разовательной 

организации,ориентациина содержательные моменты образовательнойдеятельности — 
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, 

учебнопознавательные 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 моральноэтических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей  
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих  
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка 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; 
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-определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как  
достижений, так и психологических проблем развития ребенка; -систему 
психологопедагогических 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 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) об учающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. 

Работа с текстом».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательной деятельности — 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 практическуюзадачувпознавательную; умение 

планировать  собственную деятельность  в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями 

ее реализации  и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои   действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

-умение использовать знаковосимволические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных  
и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий.  
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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 этой деятельности.  
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 
следующих основных формах.  
Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  
Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку,татарскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, 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.  
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 ребенка.  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Например, в 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 
основе осуществляется оценка сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 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.  
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 включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 
знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (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 уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 
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принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 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 учебнопознавательных и 
учебнопрактических 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 
на достижение планируемых результатов.  
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач.  
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  
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 учебной деятельности, работы 

учителя или образовательной организации, системы образования в целом. 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 ребенка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося, который может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.)  
Портфель  достижений —  это  не  только  современная  эффективная  форма  оценивания, 

но и  действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; -поощрять их активность и 

самостоятельность,  расширять возможности обучения и самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том  числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели,планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 
При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 
при проведении аттестации педагогов.  
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы.  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по изучаемым предметам.  
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
-по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному чтению на татарском 

языке, английскому языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике — математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  
-по предметам эстетического цикла — иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 
технологии — продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  
-по физкультуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 
расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы само анализа 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 учителяпредметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности: 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 

образовательной программы начального общего образования.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.  
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы:  
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 учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

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

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 
и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов , в том числе на основе 
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.  
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

(четырех) итоговых работ (по русскому языку, татарскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе).  
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач 

на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учетом:  
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  
особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий Программа 
формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего  
образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 
системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у  
обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 
включает:  
- ценностные ориентиры начального общего образования;  
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 
школьном возрасте;  
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 
универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 
действий;  
- описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к 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 произошел 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 определенных 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 
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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 партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  
-принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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); 

азвитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  
-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать;  
-развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

-формирование целеустремленности 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 обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 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 учебе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
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целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 
которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностносмысловых 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 ценностносмысловых 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 ее 

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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

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 следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
Личностные 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 ее мотивом, другими 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; - планирование — определение 
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последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;  
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х 
характеристик; - контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; - оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; - саморегуляция 

как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:  
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели);  
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  
К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. 
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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 партнера — 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 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка 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. Из общения и 
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. 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 ситуативнопознавательного и 
внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 
следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, 
нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 
достижения и результаты ребенка, 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, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
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 В частности, учебные предметы «Русский язык», «Татарский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и татарского языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». Требования к результатам 
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 
идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При получении 
начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение.  
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском 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 эмоциональнодейственной идентификации;  
-основ   гражданской   идентичности   путем   знакомства   с   героическим   историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан;эстетических  
ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
-эмоциональноличностной децентрации на основе от ождествления 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую  
причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 



Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  
«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических.  
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  
«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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  
-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти — 
умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу  
и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 
истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и 
культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
развитие моральноэтического 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 причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
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«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 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 ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к 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». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  
Личностные результаты освоения программы должны отражать:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности.  
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности;  
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»;  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 
освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве  
в познавательной и практической деятельности.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены:  
ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. Изучение 
технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; развитие знаковосимволического 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 предметнопреобразующих 
действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей  
символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности 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 рудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
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-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 партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее 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 партнера и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Перспектива» в начальной школе 
  
Класс Личностные  Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникатив   

 УУД           ные УУД   
        

1 1. Ценить и 1.Организовывать 1. Ориентироваться  в 1. Участвовать в диалоге на 

класс принимать  свое рабочее место учебнике: определять уроке и   в жизненных 

 следующие  под   руководством умения, которые ситуациях.   

 базовые  учителя.  будут сформированы 2. Отвечать на вопросы 

 ценности:  2. Определять цель на основе   изучения учителя, товарищейпо 

 «добро»,  выполнения  данного раздела.  классу.    

 «терпение»,  заданий  на  уроке, 2. Отвечать на 2. Соблюдать простейшие 

 «родина»,  во внеурочной простые вопросы нормы речевого этикета: 

 «природа»,  деятельности, в учителя, находить здороваться, прощаться, 

 «семья».  жизненных  нужную  информацию благодарить.   

 2. Уважать к ситуациях под в учебнике.  3. Слушать и понимать речь 

 своей семье, к руководством  3.   Сравнивать других.    

 своим   учителя.  предметы, объекты: 4. Участвовать  в паре. 

 родственникам, 3. Определять план находить общее и      

 любовь к выполнения  различие.        

 родителям.  заданий на  уроках, 4.  Группировать      

 3.  Освоить внеурочной  предметы, объекты на      

 роли ученика; деятельности,  основе существенных      

 формирование  жизненных  признаков.        

 интереса  ситуациях под 5.   Подробно      

 (мотивации) к руководством  пересказывать       

 учению.  учителя.  прочитанное или       
4. Оценивать  4.  Использовать  в   прослушанное;  

жизненные  своей деятельности   определять тему. 

ситуаций и простейшие 

поступки  приборы:  линейку, 

героев  треугольник и т.д. 

художественны  

х    текстов с  

точкизрения  

общечеловечес  

ких норм.     
2 1.   Ценить   и  1.  Самостоятельно   1.  Ориентироваться  в   1.Участвовать   в   диалоге;  
класс   принимать организовывать учебнике: определять слушать и понимать 

следующие свое рабочее место. умения, которые других, высказывать  свою  
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базовые 2. Следовать будут сформированы точку  зрения  на  события, 

ценности: режиму  на   основе изучения поступки.  

«добро», организации  данного раздела; 2.Оформлять свои мысли в 

«терпение», учебной и определять  круг устной и письменной речи с 

«родина», внеучебной  своего незнания.  учетом своих учебных  и 

«природа», деятельности.  2. Отвечать на жизненных речевых 

«семья», 3. Определять цель простые   и сложные ситуаций.  

«мир», учебной  вопросы учителя, 3.Читать  вслух  и  про  себя 

«настоящий деятельности с самим  задавать тексты учебников,  других 

друг». помощью   учителя вопросы, находить художественных  и  научно-  
2. Уважение  к  и самостоятельно.нужную  информацию   популярных книг, понимать  

своему  народу, 4. Определять план в учебнике.   прочитанное.  

к своей родине. выполнения  3. Сравнивать и 4.   Выполняя различные 

3. Освоение заданий на  уроках, группировать   роли в группе, 

личностного  внеурочной  предметы,  объекты сотрудничать в совместном 

смысла учения, деятельности,  по  нескольким решении  проблемы 

желания  жизненных  основаниям; находить (задачи).   

учиться.  ситуациях под закономерности;     

4. Оценка руководством  самостоятельно     

жизненных  учителя.  продолжать их по    

ситуаций и 5. Соотносить установленном     

поступков  выполненное  правилу.       

героев  задание  с 4.  Подробно    

художественны образцом,  пересказывать     

х    текстов с предложенным  прочитанное  или    

точки зрения учителем.  прослушанное;     

общечеловечес 6.  Использовать  в составлять  простой    

ких норм.  работе простейшие план .       

   инструменты и 5. Определять, в    

   более сложные каких источниках    

   приборы (циркуль). можно  найти     
6. Корректировать   необходимую  

выполнение информацию для 

задания в  выполнения задания. 

дальнейшем. 6. Находить  
7. Оценка   своего   необходимую  

задания по информацию,    как  в 

следующим  учебнике,   так   и   в 

параметрам: легко словарях в учебнике. 

выполнять,  7. Наблюдать и делать 

возникли  самостоятельные 

сложности при простые выводы 

выполнении.     
3 1.   Ценить   и  1.  Самостоятельно   1.  Ориентироваться  в   1.  Участвовать  в  диалоге;  
класс   принимать организовывать учебнике: определять слушать и понимать 

следующие свое рабочее место умения, которые других, высказывать  свою 

базовые в соответствии   с будут  сформированы точку  зрения  на  события, 

ценности: целью  выполнения на   основе изучения поступки.  

«добро», заданий. данного раздела; 2.Оформлять свои мысли в 

«терпение», 2. Самостоятельно определять круг устной и письменной речи с 

«родина», определять своего незнания; учетом своих учебных  и  
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 «природа»,  важность или планировать  свою жизненных  речевых 

 «семья»,  необходимость  работу по изучению ситуаций.     

 «мир»,  выполнения  незнакомого   3.Читать  вслух  и  про  себя 

 «настоящий  различных задания материала.   тексты учебников, других 

 друг»,  в   учебном 2. Самостоятельно художественных  и  научно- 

 «справедливост процессе  и предполагать, какая популярных книг, понимать 

 ь», «желание жизненных   дополнительная  прочитанное.     

 понимать  друг ситуациях.   информация  буде 4. Выполняя различные 

 друга»,  3. Определять цель нужна для изучения роли в   группе, 

 «понимать  учебной   незнакомого   сотрудничать в совместном 

 позицию  деятельности с материала;   решении  проблемы 

 другого».  помощью   отбирать   (задачи).     

 2.  Уважение к самостоятельно.  необходимые  5. Отстаивать  свою  точку 

 своему  народу, 4. Определять план источники   зрения, соблюдая правила 

 к другим выполнения  информации  среди речевого этикета.    

 народам,  заданий на  уроках, предложенных  6. Критично относиться к 

 терпимость к внеурочной  учителем словарей, своему мнению    

 обычаям и деятельности,  энциклопедий,  7. Понимать точку зрения 

 традициям  жизненных   справочников.  другого      

 других  ситуациях под 3.  Извлекать 8. Участвовать в работе 

 народов.  руководством  информацию,  группы, распределять роли, 

 3. Освоение учителя.   представленную в договариваться друг с 

 личностного  5.  Определять разных формах (текст, другом.      

 смысла учения; правильность  таблица, схема,        

 желания  выполненного  экспонат, модель,        

 продолжать  задания на основе а, иллюстрация и др.)        

 свою учебу.  сравнения  с 4.  Представлять        

 4. Оценка предыдущими  информацию  в виде        

 жизненных  заданиями, или на текста,  таблицы,        

 ситуаций и основе различных схемы, в том числе с        

 поступков  образцов.   помощью ИКТ.         

 героев  6. Корректировать 5.  Анализировать,        

 художественны выполнение  сравнивать,          

 х текстов с задания   в группировать         

 точкизрения соответствии с различные объекты,        

 общечеловечес планом, условиями явления, факты.         

 ких норм, выполнения,              

 нравственных и результатом              

 этических  действий  на             

 ценностей.  определенном              

    этапе.                

    7. Использовать в             

    работе литературу,             

    инструменты,              

    приборы.               

    8. Оценка своего             

    задания   по             

    параметрам,              

    заранее                

    представленным.              
           

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться  в Участвовать в диалоге;  
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класс принимать  формулировать учебнике:  определять слушать и  понимать 

 следующие  задание:  умения, которые других, высказывать  свою 

 базовые  определять его будут сформированы точку  зрения  на  события, 

 ценности:  цель, планировать на основе изучения поступки.     

 «добро»,  алгоритм его данного раздела; 2.Оформлять свои мысли в 

 «терпение»,  выполнения,  определять   круг устной и письменной речи с 

 «родина»,  корректировать своего  незнания; учетом своих учебных и 

 «природа»,  работу по ходу его планировать   свою жизненных  речевых 

 «семья»,  выполнения,  работу  по изучению ситуаций.     

 «мир»,  самостоятельно незнакомого    3.Читать  вслух  и  про  себя 

 «настоящий  оценивать.  материала.    тексты учебников, других 

 друг»,   2. Использовать 2.  Самостоятельно художественных  и  научно- 

 «справедливост при выполнения предполагать, какая популярных книг, понимать 

 ь», «желание задания  различные дополнительная   прочитанное.     

 понимать  друг средства:  информация   буде 4. Выполняя  различные 

 друга»,  справочную  нужна для изучения роли в   группе, 

 «понимать  литературу, ИКТ, незнакомого    сотрудничать в совместном 

 позицию  инструменты и материала;    решении  проблемы 

 другого»,  приборы.  отбирать    (задачи).     

 «народ»,  3. Определять необходимые   5. Отстаивать свою  точку 

 «национальнос самостоятельно источники    зрения, соблюдая правила 

 ть» и т.д.  критерии  информации  среди речевого  этикета; 

 2. Уважение к оценивания, давать предложенных   аргументировать  свою 

 своему  народу, самооценку.  учителем словарей, точку  зрения с помощью 

 к  другим    энциклопедий,   фактов и  дополнительных 

 народам,     справочников,   сведений.     

 принятие     электронные диски. 6. Критично  относиться к 

 ценностей     3. Сопоставлять и своему мнению. Уметь 

 других     отбирать    взглянуть  на ситуацию с 

 народов.     информацию,   иной позиции  и 

 3.  Освоение    полученную   из договариваться  с людьми 

 личностного     различных    иных позиций.     

 смысла учения;    источников (словари, 7. Понимать  точку зрения 

 выбор      энциклопедии,   другого      

 дальнейшего     справочники,   8. Участвовать в работе 

 образовательно    электронные диски, группы, распределять роли, 

 го маршрута.     сеть Интернет).   договариваться  друг с 

 4.  Оценка    4.  Анализировать, другом.  Предвидеть 

 жизненных     сравнивать,    последствия  коллективных 

 ситуаций и    группировать   решений.     

 поступков     различные объекты,        

 героев     явления, факты.          

 художественны    5.  Самостоятельно        

 х текстов с    делать выводы,        

 точки зрения    перерабатывать          

 общечеловечес    информацию,          

 ких норм,    преобразовывать  её,        

 нравственных и    представлять          

 этических     информацию  на        

 ценностей,     основе схем, моделей,        

 ценностей     сообщений.           
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 гражданина  6.  Составлять  

 России.  сложный план текста.  

   7. Уметь передавать  

   содержание в сжатом,  

   выборочном или  

   развёрнутом виде   
        

 

 

2.1.5.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской 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 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 научно-практического обучения. 
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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. 

 

2.1.6.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:  
В использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

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; - 

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 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ  
и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 
только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 
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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 ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.7.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. 
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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. Сформированность Яконцепции 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). 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 

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. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой 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. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и  
развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий.  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД:  
-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); -учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(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 

универсальных учебных действий может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений.  
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 
скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с  
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:  
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 
потребность в самовыражении.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование  
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность  к организации самостоятельной 

учебнойдеятельности,а также при формировании ИКТ  компетентности 

обучающихся.      
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в  
начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать 

свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.  
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем  
мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 
становится всё более объективной и самокритичной.  
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования  
Федерального государственного образовательного стандарта 

 
начального 

 
общего  

образования. 

Программы включают следующие разделы: 

 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного предмета, курса;  
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса;  
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся;  
9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 
начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 
этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  
Основное содержание курсов «Татарский язык», «Литературное чтение на татарском языке» 

разрабатывается и утверждается Мои Н РТ с учетом требований ФГОС НОО к результатам 
освоения данных курсов и программы формирования универсальных учебных действий, а также 

специфики содержания и особенностей их изучения. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
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В т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии  
с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
пространстве классной доски.  
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения,  материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) буква  
в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных  
и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом  
и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов  
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 

 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении.  
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов  
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами.  
Различение простых и сложных предложений. 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение правил правописания:  
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов;  
прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 
согласные;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и 
согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;  
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  
безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами;  
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь,  
учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами;  
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки 
препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

 

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему  
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 
выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 
части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 
данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев.  
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 
самостоятельно сформулированного высказывания.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного  
В научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

Говорение (культура речевого общения) 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания.  
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 
заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 
выбору).  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев).  
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 
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действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Татарский язык (татар теле) 

Сөйләм эчтәлеге 

 

Тыңлап аңлау. Телдән аралашуның максатларын аңлау. Тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә 

төшенү, аның буенча сорауларга җавап бирү, әңгәмәдә катнашу.  
Телдән сөйләм. Тел берәмлекләрен сөйләм ситуациясенә бәйле рәвештә сайлый белү. Диалогик 

һәм монологик сөйләмдә катнашу, аерым темалар буенча әңгәмә кору. Фикерне телнең орфоэпик 
һәм интонацион нормаларын саклап җиткерү; сөйләм әдәбе үрнәкләрен дөрес куллану.  
Уку. Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап, җөмләләрне 

синтагмаларга бүлеп, сөйләм яңалыгын белдергән кисәкләргә логик басым ясап, йөгерек укый 

белү. Текстның темасын һәм төп фикерен билгели алу. Аның эчтәлегенә һәм төзелешенә бәя 
бирү.  
Язу. Грамотага өйрәтү чорында хәрефләр, иҗекләр, сүзләр һәм җөмләләр язу. Өйрәнелгән 

кагыйдәләргә туры килә торган текстны әйтеп яздыру һәм күчереп язу. Укылган һәм тыңланган 

текстның эчтәлеген, тулы итеп яки сайлап, язмача бәян итү. Балалар өчен кызыклы булган 

темаларга сюжетлы картина, әдәби әсәр, видеоязма фрагментын карагач, күргәннәргә нигезләнеп 
һ.б.ш. типтагы кечкенә күләмле үз текстыңны төзү. 

 

Грамотага өйрәнү 

 

Фонетика. Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны ишетеп, аерып алу. 
Сүздәге авазларның санын һәм эзлеклелеген билгеләү. Бер яки берничә авазы белән аерыла 
торган сүзләрне чагыштыру.  
Сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны, басымлы һәм басымсыз сузыкларны, 
яңгырау һәм саңгырау тартык авазларны аеру.  
Иҗек. Иҗек калыплары. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү.  
Графика. Хәреф һәм аваз турында төшенчә. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә 

сузыклар, аларны хәрефләр белән белдерү. Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрдә сузык 

авазларның роле. Е – ё, ю, я хәрефләренең кулланылышы. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) 
билгеләренең кулланылышы. 

 

Уку. Иҗекләп уку күнекмәләрен формалаштыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне калын 

һәм нечкә итеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, иҗекләрне һәм сүзләрне тиешле тизлек 

белән уку. Сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне һәм кыска текстларны аңлап уку; гади җөмлә 

ахырындагы тыныш билгеләренә игътибар итеп, тиңдәш кисәкләрне, эндәш сүзләрне тиешле 

интонация һәм пауза белән уку. Зур булмаган текстны һәм шигырьләрнең эчтәлеген аңлап, 

сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен шомарту.  
Сүзләрне укуга күчкәч, орфоэпик нормаларны саклау.  
Язу. Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү, кул һәм бармак мускулларының җитез һәм ритмик 

хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш һәм юл хәрефләренең язылышын үзләштерү. Гигиена нормаларын 

саклап, хәрефләр, иҗекләр, сүзләр һәм җөмләләр язу. Әйтелеше белән язылышы арасында аерма 

булмаган сүз һәм җөмләләрне ишеткәнчә язу. Дөрес күчереп язу алымнарын һәм эзлеклелеген 

үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график 

чараларның функциясен аңлау. 

 

Сүз һәм җөмлә. Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләрен күзәтү. 

Сүз һәм җөмләне аеру. Җөмлә белән эш: аерым сүзләрне табу, аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән танышу:  
сүзләрнең аерым язылуы;о, ө хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 
җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү  
билгеләрен дөрес кую;сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 
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Сөйләм үстерү. Укылган текстның эчтәлеген үзлегеңнән кычкырып укыганда яки тыңлаганда 

аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, үзеңнең уеннарың, күзәтүләрең буенча хикәяләү характерындагы зур 
булмаган текстлар төзү. 

 

Систематик курс 

Фонетика һәм орфоэпия  
Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы һәм басымсыз сузык авазларны табу. 

Нечкә һәм калын тартык авазларны аеру, парлы һәм парсыз тартык авазларны билгеләү. Яңгырау 

авазларны аеру, аларның парларын билгеләү. Авазга өйрәнелгән күләмдә характеристика бирү: 

сузык-тартык; басымлы-басымсыз; калын-нечкә, яңгырау-саңгырау, парлы яки парсыз тартык. 

Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. 

Сүзгә фонетик анализ элементлары. 

 

Графика  
Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда ъ һәм ь хәрефләрен куллану. Е – ё, ю, я хәрефләре булган сүзләрдә 
аваз һәм хәреф бәйләнешен билгеләү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү 

билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен 
дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр яки белешмәлекләр белән эшләгәндә, 

алфавиттан файдалана белү. 

 

Лексикология  
Сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бердәмлеге булуын аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп итә торган 

сүзләрне ачыклау. Сүзнең мәгънәсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү. 
Бер һәм күп мәгънәле, туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне табу. Сөйләмдә синоним һәм 

антонимнарның кулланылышына игътибар итү. 

 

Сүз төзелеше (морфемика) 

 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә булдыру. Тамырдаш сүзләрне бер сүзнең төрле 
формаларыннан аеру. Тамырдаш сүзләрне омонимнардан аеру. Сүзләрдә тамыр һәм кушымчаны 

аерып күрсәтү. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең сүз ясагыч 
кушымчалар ярдәмендә ясалуы. Сүз төзелешен тикшерү күнегүләрен үтәү. 

 

Морфология 

 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 
Ялгызлык исемнәрне таба белү. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. 

Исемнәрнең сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше, аларның килешләрен 
билгеләү. Килеш сораулары. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик 

анализ ясау.  
Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның төс, 
тәм, форма, күләм, характер һ.б. билгеләрне белдерүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатның исемгә 
бәйләнеп килүе. Сыйфатка морфологик анализ ясау.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, аларның мәгънәсе һәм 
сөйләмдә кулланылышы. I, II, III зат алмашлыклары, аларның берлек һәм күплек сан формалары, 
килеш белән төрләнеше.  
Фигыль. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? сорауларына 
җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе, төрле заман формалары 

(хәзерге, үткән, киләчәк заманнар). Фигыльнең барлык һәм юклыкта килүе. Фигыльләргә 
морфологик анализ ясау.  
Рәвеш, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 

Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 

 

Синтаксис 
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Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты 
ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку.  
Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы. Сүзтезмәдәге сүзләр һәм җөмлә 
кисәкләре арасында мәгънәви сораулар ярдәмендә бәйләнеш булдыру.  
Теркәгечле (һәм, ә, ләкин) һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу һәм мөстәкыйль 
рәвештә төзү. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе.  
Гади һәм кушма җөмләләрне аеру. 

 

Орфография һәм пунктуация 

Укучыларда орфографик зирәклек тәрбияләү.  
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 

–  сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре; 

–  тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 

–  сүзне юлдан-юлга күчерү; 

–җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу; 

–  калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен дөрес язу; 

–  һәмзә [ ’ ] авазын язуда белдерү; 

–  җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую; 

–  тиңдәш кисәкләр арасында өтер кую. 

 

Сөйләм үстерү  
Аралашу ситуациясен – аралашу кем белән, кайда, нинди максат белән башкарылуын аңлау. Үз 

фикереңне әйтү һәм аны дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү (сүз башлау, 

әңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, игътибарны җәлеп итү һ.б.). Уку, көндәлек аралашу 

шартларында тел әдәбе нормаларын үзләштерү (сәламләү, хушлашу, гафу үтенү, рәхмәтле булу, 

сорау белән мөрәҗәгать итү). Татар телен йомшаграк белүче кешеләр белән аралашканда сөйләм 

әдәбе үзенчәлекләре.  
Билгеле бер темага караган төрле (сурәтләү, хикәяләү характерындагы) сөйләм текстлары 
кулланып, телдән монологик сөйләмне гамәли яктан үзләштерү.  
Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 
Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге,  
кызыл юл турында төшенчә.  
Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст кисәкләре 
эзлеклелеген төзәтү  
Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре.  
Котлау тексты һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм сәнгатьлелеген саклап, үз 
текстыңны төзү һәм бирелгән текстларны тикшереп төзәтү, текстта синонимнар, антонимнар 
куллану.  
Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен ятламыйча): бирелгән 

текстны тулысынча файдаланып яки аерым урыннарын (сүзләрен) сайлап алып языла торган 
изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү рәвешендәге 

сочинение һ.б.  
Литературное чтение на татарском языке (әдәби уку)  
Уку эшчәнлеге. Әдәби текстны аңлап, дөрес, йөгерек һәм сәнгатьле уку. Уку төрләре (йөгерек, 
сайлап, аңлатмалы, эчтән, бергәләп) белән танышу. Уку максатларына төшенү. Әдәби әйтелеш 
нормаларын саклап, дөрес интонация һәм басым белән кычкырып уку.  
Сәнгатьчә эшләнеше камил, аңлау-төшенү өчен авыр булмаган, мавыктыргыч һәм гомумкеше 

лек кыймшләренә уңай яиәсәбәт булдырырлык әсәрләр сайлана. Алар арасында әдәби һәм 

фәнни-популяр әсәрләр, татар халык авыз иҗаты әсәрләре, дөнья балалар әдәбияты классиклары 

әсәрләре, төрле энциклопедияләрдә, белешмә-сүзлекләрдә һәм балалар вакытлы матбугатында 

басылган материаллар булырга мөмкин. Балаларга уку өчен тәкъдим ителгән әсәрләрнең төп 

темалары: туган тел, табигать, хезмәт, балалар тормышы, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре, 

гаилә, сәламәтлек саклау, яхшылык һәм яманлык. 
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Тынлау. Төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне тыңлап, аңлы кабул итү. Тыңлаган әсәрнең төп 

эчтәлеген аңлау һәм ул ясаган эмоциональ тәэсирне аңлатып бирә алу.  
Сөйләм. Текст эчтәлегенә бәйле сораулар һәм җаваплар бирә белү. Укыганны яки ишеткәнне 

(укытучы укыганны тынлап) кабатлап сөйләү. Әсәр турында фикер алышуда катнашу, әңгәмә 

кора белү. Әсәрнең геройлары, вакыйгалары турында монологик сөйләм төзү; текстны план 

буенча сөйләү. Үз фикерен дәлилли, моның өчен башка чыганаклардан мисаллар китерә белү. 

Аралашу (коммуникатив) культурасын үзләштерү. Бирелгән темага (үзе, әти-әнисе, гаиләсе, 

иптәшләре, табигать һәм тереклек) яки рәсем-картина буенча хикәяләп, тасвирлап сөйләргә 

өйрәнү. Әсәрләрне яки өзекләрне яттан уку.  
Язу. Матур язу күнекмәләре булдыру. Әдәби әсәр буенча куелган сорауларга кечкенә күләмле 

язмача җавап әзерләү (шул исәптән компьютер кулланып). Диктант, изложение язарга өйрәтү.  
Әдәби әсәр эчтәлеген аңлауга мөнәсәбәтле теоретик төшенчәләр: әсәр темасы, төп фикере, 

вакыйгалары һәм аларның эзлеклелеге. Әсәр герое: герой характеры, аның эш-гамәлләре, холкы, 

эмоциональ һәм әхлакый кичерешләре. Табигать образы, кеше образы, хайван, кош-корт образы, 

сүз-сурәт. Әсәрдә сурәтләнгән дөнья: пейзаж, портрет. Автор, хикәяләүче, лирик герой. Вакыйга, 

күренеш, конфликт. Әдәби әсәр һәм публицистик язма, мәкалә. Фольклор жанрларын аеру: 

әкият, табышмак, мәкаль һәм әйтем, мәзәк, җыр. Әдәби жанрларны аеру: хикәя, шигырь, пьеса.  
2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Курсның эчтәлеге:  
1- 4 

1.Шигырь һәм проза.  
2. Халык авыз иҗаты һәм әдәбият. 

3.Әсәрнең эмоциональ тоны. 

4.Әдәби сәнгатьлелек чаралары. 

5.Әдәби жанрлар.  
6. Хикәя. 
7.Шигырь.  
8.Библиографик культура һәм уку күнекмәләре. 

Әдәби уку фәненнән минимум 1 – 4 сыйныфлар. 

1 сыйныф. 

Татар   халык   әкияте.”Аю   белән   өч   кыз”.Р.Миңнуллин.”Шүрәлесез   урман”.   Ш.Галиев.  
“Курыкма,тимим”. Г.Тукай “Туган тел”.(Әлифбада). Р.Харис.”Сине көтә тыныч таң”. М.Мәһдиев 
“Авылдан күчтәнәч.  
2 сыйныф.  
Г.Тукай.”Эш беткәч уйнарга ярый ”.”Ә.Шәрифуллина “Алтын балык”. Р.Миңнуллин “Малайлар 
сөйләшә”. М.Җәлил “Бер шигырь”. И.Туктар.”Урман букеты”. Ф.Яруллин. “Ике кеше”. 
Р.Вәлиева. “Замана баласы”.  
3 сыйныф.  
Татарстан гимны. Н.Гыйматдинова “Дару яки Сарбай”. Ә.Исхак. “Карт имән белән яшь егет”. 
Р.Фәйзуллин. “Ничек яхшы булырга”. Ф.Кәрим “Ватаным өчен”. Йолдыз “Ике җаваплы 
табышмак”.Г.Бәширов “Беренче кар”. А.Алиш “Бикбатыр белән Биккуркак” яки “Утлы йомырка.  
4 сыйныф.  
Н.Исәнбәт “Иң матур сүз”.Ләбиб Лерон “Кыхмырый,Кыхмырый һәм Шыхмырый” яисә “Ике 
чиләк су”.Н.Сәйяр. “Айсылу”. Җ.Дәрзаман. “Бөҗәкләр белән сөйләшү” яки “Балавыз”. Ш.Галиев. 

“Тукайга” яки “Җирдә миңа ни кирәк ?” Р.Газизов.”Китабым”. Р.Корбан. “Ярдәм итик”. А.Алиш. 
“Сертотмас үрдәк.  
Әдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында укучыларның 
белем дәрәҗәсенә таләпләр:  
татар әдәбияты хакында гомуми мәгълүматын күзаллау булырга;  
– өйрәнелгән әсәрнең исемен, төп эчтәлеген һәм авторын белергә, аңа карата үз мөнәсәбәте 
формалашырга;  
– әсәрнең геройларын, аларның эш-гамәлләрен, холык-фигылен, хис-кичерешләр дөньясын 
бәяли;  
– текстның сюжетын ачыклый, темасын, идеясен, автор фикерен билгели алырга; 
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– автор һәм хикәяләүче, шагыйрь һәм лирик герой, тезмә һәм чәчмә сөйләм, фольклор һәм әдәби 
жанрлар хакында күзаллый белергә;  
– әдәби әсәргә һәм иҗат эшенә хас сыйфатларны һәм үзенчәлекләрне аңларга;  
– әдәби тел һәм сурәтлелек тудыру чаралары хакында башлангыч күзаллау бирелергә тиеш. 
Әдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында формалаштырышырга  
тиешле күнекмәләр: 

– аңлы, дөрес һәм сәнгатьле уку күнекмәсе булдырып, бер минут 

– эчендә кычкырып 75-80 сүзле, күңелдән - 95 сүзле текстны йөгерек укый  белергә; 

– тәкъдим ителгән текстка сораулар куярга; 

– 1,5 биттән артык булмаган текстның эчтәлеген сөйләргә һәм кабатлап язарга; 

– текстны мәгънәви бүлекләргә бүлә һәм гади план, аннотация төзи алырга; 

– изложение, диктант яза алырга;  
– автор текстына нигезләнгән уртача монологик сөйләм әзерли һәм әсәр геройларын, 
вакыйгаларын бәяли белергә;  
– программада ятлау өчен тәкъдим ителгән әсәрләрнең кимендә сигезен хәтердә калдырырга; 

– бирелгән темага телдән яки язмача текст әзерли алырга;  
– халык авыз иҗаты әсәрләреннән мәкаль, әйтем, табышмак, әкиятләрдән мисаллар китерә 
белергә;  
– әдәби жанрларны һәм халык авыз иҗаты жанрларын аера алырга;  
– текстта махсус тел-сурәтләү чараларын: эпитет, чагыштыру, сынландыруны, шигырьдә 
рифманы табарга, аңлатырга.  
– Әдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында предметара 
эшчәнлек:  
– әдәбиятны сәнгатьнең башка төрләре (музыка, рәсем сәнгате) белән бәйләп, аларның хыял һәм 
иҗат (уйлап табу) дөньясы буларак уртак якларын һәм үзенчәлекле сыйфатларын (төзү 
материалы, сурәтләү киңлеге) күрергә өйрәтү;  
– әдәбиятны татар теле белән бәйләп, туган телнең матурлыгына һәм байлыгына хөрмәт 
тәрбияләү;  
– татар әдәбиятын рус әдәбияты белән бәйләп, тема һәм проблематикада, геройлар бирелешендә 
уртаклыкларга игътибар юнәлтү.  
– Әдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында укучыларның шәхси 
үсеш—үзгәреше:  
–  баланың физик һәм психик сәламәтлеген саклау;  
– яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, укучыларның уку, хезмәт, аралашу, сәнгать-матурлыкны 
тану күнекмәләрен үзләштерүләренә ирешү;  
–  укучыларда . әйләнә-тирәдәге тормышка игътибар, дөрес мөнәсәбәт булдыру;  
–  иҗади хезмәткә теләк, кызыксыну уяту; 

–  укучының үзенә бәя бирә белүенә,үз-үзен тәрбияләвенә ирешү; 

–  яңалыкка, белемгә омтылыш формалаштыру, үстерү. 

 

– Әдәбияттан гомуми башлангыч белем бирү (1-4 сыйныфлар) баскычында укучыларга 

җиткерелә торган мәгълүматлар:  
–  өйрәнелгән әсәр авторының башка әсәрләре, аның тормышы, иҗаты хакында; 

–  китап сайлау нечкәлекләре турында;  
– төрле мәгълүмат чыганаклары (сүзлекләр, белешмәләр, электрон чаралар) белән эшләү 
хакында;  
–  балалар өчен чыга торган газета-журналлар турында.  
Халык авыз иҗаты һәм әдәбият: аптыраткыч әкиятләр,хайваннар турында әкиятләр,тылсымлы 
әкиятләр,мәсәл жанры,мәкаль жанры,мифлар,риваять һәм легендалар. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык  

Предметное содержание речи 
 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать.  
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения  
1. Диалогическая 
форма 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. 

2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 
характеристика (персонажей).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

реагировать на услышанное;  
– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения 
Читать:  
–   вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 
действие и т. д.).  
В русле письма 
Владеть:  
–   умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо.  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.  
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
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гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение  
в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 
предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, - teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

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

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

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 
форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.  
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам и исключения.  
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления).  
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 
little, very).  
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Социокультурная осведомленность  
-процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка.  
Специальные учебные умения  
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками:  
пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 
словарем и экранным переводом отдельных слов; пользоваться справочным материалом, 

представленным в виде таблиц, схем, правил; вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  
пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; делать 
обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; опознавать 
грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
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Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  
совершенствуют  приемы работы с текстом,  опираясь  на  умения, приобретенные на  уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и  т. п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).  
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

 

2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения.  
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 
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инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 
дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

Работа с информацией 

 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации.  
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.  
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7.Окружающий мир 

 

Человек и природа 

 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза.  
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами.  
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.  
Компас.  
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).  
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
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Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения –  
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 
основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы).  
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 
основа жизнеспособности общества.  
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность  
в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 
водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы  
и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 

в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  
Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики Модуль «Основы светской этики» 

 

Основное содержание предметной области. 
Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее 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. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и  
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о  
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и  
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная  
и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
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Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 
горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста  
в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.  
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 
пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера  
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
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различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы  
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

 

Опыт художественнотворческой деятельности 

 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 
художественноконструкторской деятельности.  
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объемом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 
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восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10.Музыка 

1 класс 

 

Мир музыкальных звуков 

 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 
инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен  
к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 
длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям.  
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики  
и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 
основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 
Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония 
№ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).  
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков.  
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры 
на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 
простым ритмическим аккомпанементом. 

 

Музыкальные краски 

 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 
жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 
песен контрастного характера в разных ладах. 

 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа. 

 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 
музыки: песня, танец, марш. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на 
основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
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Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 
танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 
импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой  
и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 
тематических мероприятиях. 

 

Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано).  
Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.). 

 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

 

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».  
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах  
с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
 
 

 

100 



Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 
праздников 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 
пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов  
– «змейка», «улитка» и др.). 

 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных  
и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

 

Широка страна моя родная 

 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 
страны. Гимн Российской Федерации.  
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 
Чайковский, С.В. Рахманинов. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 
мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 
(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 
настойчивая и т.д.). 
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Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 
элементарных инструментов. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор 

по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

 

Музыкальное время и его особенности 

 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме 
фраз и предложений, ритмизация стихов. 

 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 
нотам. 

 

Музыкальная грамота 

 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 
пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 
интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.  
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 
произведений 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
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«Музыкальный конструктор»  
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки  
в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 
Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 

юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 
Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 
Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 
повтором по эстафете. 

 

Исполнение песен  в  простой  двухчастной  и  простой  трехчастной  формах.  Примеры:  В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

 

Жанровое разнообразие в музыке 

 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 
Балет, опера.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 
(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы 

из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» 

С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение 
на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 
театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 
будет солнце», песен современных композиторов. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 
жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим  
и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

 

Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 
8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д. 

 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул. 

 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы во втором классе. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 
 
 

 

104 



Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т. д.).  
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы 

над целостным музыкально-театральным проектом.  
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 
различных составов (группы ударных инструментов различных тембров). Соревнование 

классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

 

Широка страна моя родная 

 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. Элементы двухголосия. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 
и этнографических ансамблей.  
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 
двухголосия. Разучивание песен по нотам.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни  
и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 
народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 
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хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по 
характеру исполнения: академический, народный.  
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия.  
Мир оркестра 

 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 
виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 
фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой  
• исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 
Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 
солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 
пения под фонограмму.  
Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 
знаков.  
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.  
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 
пройденных интервалов и трезвучий.  
Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 
рондо.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др.  
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 
8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертных программ.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.  
Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление 

как результат освоения программы в третьем классе. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

4 класс  
Песни народов мира 
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Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 
содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, 

трио; соревнование малых исполнительских групп. 

 

Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их 

на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 
Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 
мажорного и минорного трезвучий.  
Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-  
оркестр.  
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; 

песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 
оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и 

др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур  
- самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного 
состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских 
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

 

Музыкально-сценические жанры 
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Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 
разнообразием музыкально-театральных произведений. 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора  
в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

 

Драматизацияотдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

 

Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна).  
Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 

 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
создание эмоционального фона;  
выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 

дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» 

(режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 

симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-

аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).  
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  
Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 
группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 
изученных песен в форме командного соревнования.  
Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 
8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 
подготовка концертных программ.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 
конкурсах и т.д. 

 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист 

–солист», «солист –оркестр». 

 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

 

Музыкально-театрализованное представление Музыкально-театрализованное представление 

как итоговый результат освоения программы.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  
2.2.2.11.Технология  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 
чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации.  
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях.  
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 
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2.2.2.12.Физическая культура 

Знания о физической культуре  
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:  
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Способы 

физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  
Физическое совершенствование  
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.  
Спортивнооздоровительная деятельности.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед 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 вперед.  
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 вперед ноги.  
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.  
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 

на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

 
 

в передвижении 

 

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 
игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах;  выпады  и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой,  скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся  направлением  и  остановками  в  заданной  позе;  ходьба  по  гимнастической  
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами  
В приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 
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вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

 

На материале легкой атлетики 

 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 
коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 
ноге и двух ногах поочередно.  
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном  
темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе  
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком  
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

 

На материале плавания 

 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 
скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 
плавания. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии 

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

развития  
‒ воспитания личности гражданина России, концепции УМК с учетом методических 
разработок издательства и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «Кичучатовская 
СОШ».  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание  
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется 

школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 
субъектами социализации – социальными партнерами школы. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся.  
Основные направления, ценностные основы, задачи и планируемые воспитательные результаты 
духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 
образования.  
Содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования.  
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно - 
нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования.  
Пояснительная записка  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, возрастные 

особенности обучающихся, принципы гимназического воспитания и основные пути 

социализации, вхождения в мир окружающей культуры.  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
Под воспитанием педагогический коллектив школы понимает организованную деятельность 
ребенка, вовлекающую его в активное взаимодействие с современной ему культурой, и 
принимает следующие принципы воспитания:  
ориентация на ценности и ценностные отношения; 

субъектность; 

целостность (системность). 

Система воспитательной работы гимназии включает в себя следующие направления:  
- воспитывающую среду» (эстетику интерьера, этику межличностных отношений, круг 
общения);  
- воспитательную деятельность» (образовательный процесс, традиционные дела и мероприятия, 
опорные комплексные КТД);  
- самоопределение» (образовательный процесс, клубы, кружки, студии) 

Содержанием образовательного процесса становятся ценностные отношения: 

- Человек - цель и мера всех вещей». 

- Жизнь как наивысшая ценность». 

- Общество как единение людей во имя достойной жизни».  
Осуществление задач воспитания как неотъемлемой части образовательного процесса 
осуществляется через организацию коллективных гимназических проектов основной 

системообразующей образовательной деятельности гимназии. Программа реализуется в 
постоянном взаимодействии и тесном  
сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации - социальными 
партнерами школы:  
Сотрудничество школы и промышленных предприятий через посредничество родителей 
обучающихся, сотрудничество школы и учреждений здравоохранения - детская поликлиника, 
Санэпидемстанция.  
Сотрудничество школы и учреждений культуры -ДК «Нефтьче», Дом культуры с. Кичучатово, 
Дом культуры с. Чупаево, сельская библиотека , музей с. Кичучатово им. Р. Фахретдина, 

Альметьевский татарский государственный драматический театр, Картинная галерея, школьный 
музей им.Т. Миннебаева.  
Сотрудничество школы и спортивно-оздоровительных учреждений конно-спортивная школа 
с.Кичучатово 
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Сотрудничество школы и родителей (семьи).  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования:  
В области формирования нравственной культуры: 
 
1.формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества,непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;  
2.укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
3.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;  
4.формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  
5.принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  
6.формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование способности 
открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
7.формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
8.развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

1.формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  
2.пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  
3.воспитание ценностного отношения к своему национальному языку культуре; формирование 
патриотизма и гражданской солидарности;  
4.развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
5.развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
6.становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
7.формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским  
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

8.формирование основ культуры межэтнического и  
межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей всех народов России.  
В области формирования семейной культуры:  
- формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у 
обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим;  
- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним;  
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи.  
Школа может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных условий и 
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особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей).  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу школы, не должны противоречить 

задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. 

Согласование может иметь разные формы - от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в 

специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг.  
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России.  
Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям:  
Гражданско-патриотическое воспитание  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  
Нравственное и духовное воспитание  
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и помощь,мораль, честность, щедрость, свобода совести  
и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика.  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Ценности: уважение к труду, 
человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 
настойчивость; бережливость;  
трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная 
жизненная позиция, самореализация в профессии.  
Интеллектуальное воспитание 
 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
Здоровьесберегающее воспитание 
 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание. 
 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.  
Правовое воспитание и культура безопасности. 
 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде.  
Воспитание семейных ценностей. 
 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
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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.  
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. Школа 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.  
Основное содержание духовно-нравственного развития,  
воспитания и социализации 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 школа; 

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

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится школа; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; первоначальные 
представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 
страны;  
первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
ее народов;  
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.  
Нравственное и духовное воспитание: 

 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 
любовь и др.);  
первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, 
связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны;  
первоначальные представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение 
к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;  
знание и выполнение правил поведения в школы, дома, на улице, в населенном пункте, в 
общественных местах, на природе;  
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и  
взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и проанализировать его; 
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отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 
первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к 

учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о современной 
экономике;  
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 
и учебно-трудовых проектов;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий;  
умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;  
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 
 
первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 
для развития личности и общества;  
представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства;  
первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; интерес к познанию нового;  
уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  
первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 
 
первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 
полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  
формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; базовые навыки 

сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 
обучения и во внеурочное время;  
первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание 
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 
жизни;  
элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю,  
избытку компьютерных игр и интернета;  
понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 
табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 
возникновения суицидальных мыслей.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 
мира в семье, обществе, государстве; 
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первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 
явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  
первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения;  
первичный  опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных  
технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представления об эстетических 
идеалах и ценностях; первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
проявление и  
развитие индивидуальных творческих способностей; способность формулировать собственные 
эстетические предпочтения; представления о душевной и физической красоте человека;  
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;  
начальные представления об искусстве народов России;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении;  
первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; элементарные 
представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; стремление 
активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; умение отвечать за свои 
поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей;  
знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения;  
первоначальные представления об информационной безопасности; представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; элементарные представления о девиантном и 
делинквентном поведении.  
Воспитание семейных ценностей: 
 
первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества;  
знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представление о 
семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций 
своей семьи;  
уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на  
традиционных семейных ценностях народов России.  
Формирование коммуникативной культуры: 
 
первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;  
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; 
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первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; ценностные представления о 
родном языке;  
первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементарные навыки  
межкультурной коммуникации;  
Экологическое воспитание: 
 
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе;  
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным;  
понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные навыки 
определения экологического компонента в проектной  
и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 
Получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
субъекта Российской Федерации, в котором находится школа (на плакатах, картинах, в процессе 
бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  
знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  
знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической  
в гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями);  
участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
получают первоначальный опыт межкультурной коммуникациизнакомятсядетьми 
национальновкультурвзрослымиобраза-культурных-представителямижизнипраздник( 
цессевразных);беседнародов,народныхРоссии , игр, организациисособенностямипроведенихя 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с  
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма;  
принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов 
войны;  
принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.);  
участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, страны. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России);  
участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия;  
знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, 
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  
усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы  
- овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют 
в коллективных играх, приобретают опытасовместной деятельности;  
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

и оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: получают первоначальные 

представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе 
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  
получают элементарные представления о современной инновационной экономике - экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  
знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов);  
знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и  
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,  
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  
осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов);  
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и 
беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
Интеллектуальное воспитание:  
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества  
в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 
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получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.;  
получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности;  
активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 
деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности 
и т. д.;  
получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов;  
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 
интеллектуальной деятельности);  
получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских 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  
в педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том 
числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании,  
табакокурении, интернет- зависимости, алкоголизме и др., как факторах, 
ограничивающихсвободу личности;  
получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатсяговорить «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 проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
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приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, И экскурсионных поездок, выполнения проектов 
социокультурной  
направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 
родного края, России;  
приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 
посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 
клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  
моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 
имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов;  
принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории;  
приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в 

рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  
осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы 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,процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т.д.);  
участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в школы своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
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получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 
состояния человека;  
участвуют в художественном оформлении помещений.  
Правовое воспитание и культура безопасности: 
 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.);  
получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.);  
получают  элементарный  опыт ответственного социального поведения,  
реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями);  
получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  
получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.);  
получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 
улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.);  
Воспитание семейных ценностей: 
 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 
др.);  
получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 
тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  
расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 
творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 
поколениями);  
участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  
Формирование коммуникативной культуры: 
 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
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классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе 
изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 
филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов  
и др.);  
участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-
, теле-, видеостудии);  
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.);  
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 
родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.);  
осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками - 
представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.).  
Экологическое воспитание: 
 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  
получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю и др.);  
получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);  
при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 
заботятся о животных  
и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 
мероприятиях по месту жительства;  
учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию 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). 
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Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого.  
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 
содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 
образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 
личности в коллективные образовательные и социальные проекты.  
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 
модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 
согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет  
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 
помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания.  
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 школы. 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  
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, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 
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содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  
Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим 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 школы и семьи, как основных 
социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора  
при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя 

созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

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

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 
школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
 
 

128 



активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими 

работниками, выполняющими обязанности классных руководителей.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства;  
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь;  
духовной культуры и фольклора народов России;  
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно полезной и 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; других источников информации и научного знания.  
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  
- виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в 

содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 
себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравственную 
силу педагог.  
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних.  
Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 
нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 
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легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

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

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его 

нравственное самосознание.  
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является 

носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы - 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.  
Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся  
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  
общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 
улучшение положения отдельных лиц или групп);  
педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей  
в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 
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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.  
Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 
является поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 
становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых  
1. 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 руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  
осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 
и личностно значимых целей;  
использование технологии развития способностей для достижения целей 

2. различных областях жизни; 

отказ взрослого от экспертной позиции;  
задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. Широко известным методом 
организации социально значимой  
деятельности младших школьников является их включение в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс 
создания социального проекта - прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга 
этапов:  
формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 
результата);  
поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  
подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 
создание подробной документации, схемы, презентации).  
в рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 
значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 
«презентация социального проекта».  
в качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
 
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 

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

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

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 Управляющим советом школы;  
проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации 

в школы.  
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 опыта самостоятельного выбора в 
пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту.  
Формы и методы формирования 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); 
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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; фото выставки, конкурсы 
видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички на 
специальном школьном сайте, посвященном здоровью;  
дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и 
отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  
разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно правовом 
обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 
помощи, об отечественной системе медицинского страхования;  
выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы 
о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 
видах спорта и т. п.);  
совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 
родителей;  
ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика состояния 
собственного здоровья).  
Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения 
 
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 созерцательноэстетического 

характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 
школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных 

условий в походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях,  
в ходе похода); общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных);  
природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике 
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 
транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 
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конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 
исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по 
прокладке безопасных маршрутов);  
практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», мероприятия с участием 
представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного движения 
(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.);  
конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  
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 школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:  
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей);  
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);  
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных представителей);  
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 
представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами;  
опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 
народов России.  
Методы повышения педагогической культуры родителей:  
организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-
педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей;  
информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников,  
учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 
конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  
организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения 
актуальных задач помощи ребенку;  
проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и 
барьеров для эффективного воспитания;  
организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач 
семейного воспитания младших школьников;  
организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и  
социализации детей.  
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 
«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 
обучающимися и подготавливать к ней.  
Планируемые результаты 
 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 
знаний, начальных  
представлений, опыта эмоционально-ценностного 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 духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 

каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  
эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
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 духовно-нравственного 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 урочной и 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, школы, т. е. в защищенной среде,  
В которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  
С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности 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. 
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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.  
Школа, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не 
противоречащие принципам программы воспитания  
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 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся - 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  
По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 
быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  
Г ражданско-патриотическое воспитание: 
 

ценностное    отношение     к   России,    своему    народу,    своему    краю, отечественному  
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам Российской  

Федерации,  русскому  и  татарскому  языку,  народным  традициям,  старшему  
поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях  
и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга;  
первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;  
первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - представителями 
разных народов России;  
уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 
защитникам Родины.  
Нравственное и духовное воспитание:  
начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  
уважительное отношение к традиционным религиям народов России; неравнодшие к жизненным 
проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;  
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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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 

3. 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;  
первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 
для организации межкультурного сотрудничества.  
Культуро творческое 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 
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-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 школы 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.  
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 духовнонравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 
аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации школы) и в форме 
мониторинговых исследований.  
Критерии и показатели эффективности деятельности школы, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 
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Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 
организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования.  
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в школы 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 школы (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 школы.  
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), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана 
воспитательной работы).  
Основной целью исследования является изучение динамики развития и  
воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 
исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 
воспитательной работы.  
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года)предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 
контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
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(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 образовательной организацией воспитательной 
программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 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 школы 
(классе) исследуется по следующим направлениям:  
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 
(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности  
Для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 
Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации  
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в школы).  
Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в школы (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 школы 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 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: 
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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 динамики подразумевает 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 обучающихся на 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 школы могут стать причиной 
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса 

воспитания обучающихся.  
Оценка эффективности реализации образовательной организацией 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 результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  
На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 
приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 
развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 
достижений младших школьников.  
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.  
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 
соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентировон норм поведения, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать 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 при 
получении начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  
неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; факторы риска, 
имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом;  
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы).  
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 
семье и школы.  
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здоровогои безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 
здоровьесберегающей организации всей жизни  
школы, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 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 
 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной  
обоснованности,последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности.  
Основная цель настоящей программы - сохранениеи укрепление физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
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ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  
Задачи программы: 
 
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 
том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить школьников 
выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 
поддерживать свое здоровье;  
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах;  
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Основные направления 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.  
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 
направлениям:  
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; организация 
учебной и внеурочной деятельности обучающихся; организация физкультурно-оздоровительной 

работы; реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с родителями 
(законными представителями). 
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Модель организации работы школы по реализации программы Работа школы по реализации 
программы формирования экологической  
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  
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 образовательного школыс учетом результатов проведенного 
анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 
образования.  
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

школыпо данному направлению.  
Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  
внедрение в систему работы школыдополнительных образовательных курсов, которые 

направлены  на  формирование  экологической  культуры  обучающихся,  ценности  здоровья  и 

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 
представителей администрации, учащихся  
представителей), представителей детских 
специалистов по охране окружающей среды.  
Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работниковшколы 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-методическойлитературы;  
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований.  
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурышколывключает:  
соответствие состояния и содержания здания и помещений школыэкологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся;  
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; оснащенность 
кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем.  
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
школы.  
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 
эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 
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по реализации Программы, включающего 
старших классов, родителей (законных 

физкультурно-оздоровительных клубов, 



использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию);  
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудио-визуальных средств;  
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 
развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,  
здорового образа жизни - самостоятельная работа  
обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, 

психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 
питания, правил личной гигиены.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 
общественно полезная практика.  
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 
игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);  
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;  
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого направления зависит от администрации школы учителей физической культуры, 
психологов, а также всех педагогов.  
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 
здоровья, предусматривает:  
внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;  
организацию в школы кружков, секций, факультативов по избранной тематике; проведение 
тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование  
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 
занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п.  
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации школы 
всех педагогов.  
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации Школа 
самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации  
программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 
исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 
выбранного направления программы.  
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школы.  
Мониторинг реализации Программы должен включать:  
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем 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 школы, в том числе дорожно-транспортного травматизма;  
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; включение в 
доступный широкой общественности ежегодный отчет школы обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 
безопасном образе жизни.  
Можно выделить следующие 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 управленческого звена школы;  
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу;  
- снижение уровня социальной напряженности 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 

Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке  
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом  
и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 
постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программы обучения или использования специальных образовательных программ. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 
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 общеобразовательном классе или в отдельных 
классах , осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения.  
Задачи программы:  
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья;  
–  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;  
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;  
– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 
детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,  
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии);  
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных  
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
–  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  
– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие  
и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений.  
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая  
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность (классы, группы).  
Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявлениедетей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексног 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им  
психологомедикопедагогической помощи в условиях гимназии; 
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коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)  
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях гимназии; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных,коммуникативных);  
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — 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   ребенка   в   образовательной   организации)  
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательнуюдеятельность ребенка  в  
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 
поведения;  
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору 

ндивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает:  
-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений  
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 ОВЗ; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность  
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.  
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 
детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка.  
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 
личностного и познавательного развития ребенка;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер  
ребенка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины,  
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов,  
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Социальное партнерство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам  
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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-сотрудничество со средствами массовой информации, также с негосударственными 
 
а 

 
 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

с-отрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации 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 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
.
  

Программнометодическое обеспечение в процессе реализации программы коррекционной  
работы используется диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 
учителялогопеда, учителядефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
используются адаптированные образовательные программы. 

 

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 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 образовательной организации. Для этого обеспечивается на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации имеют четкое представление об особенностях 
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психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материальнотехническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-
технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и  
помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной  
образовательной среды  и на  этой основе  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. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы.  
Результатом коррекции учёбы детей, имеющих проблемы в обучении коррекции развития, 
обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной 
образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
овладение навыками коммуникации;  
дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту  
системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые Требования к результатам 
 

компетенции  
 

Развитие адекватных 
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

 

можно и чего нельзя.  

представлений о собственных  

Умение пользоваться личными адаптивными 
 

возможностях и ограничениях,  

средствами в разных ситуациях. 
 

о насущно необходимом  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
 

жизнеобеспечении, 
 

способности вступать в помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
 

коммуникацию со нормально и необходимо. 
 

взрослыми по вопросам Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
 

медицинского сопровождения и нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
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созданию специальных условий иметь достаточный запас 
 

для пребывания в школе, своих фраз и определений. 
 

нуждах и правах в организации Готовность выделять ситуации, когда требуется 
 

обучения 

 
 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 
 

 (работнику школы) необходимость 
 

 связаться с семьей. 
 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
 

 учебном процессе, сформулировать запрос о 
 

 специальной помощи 
 

 Стремление к самостоятельности и независимости в 
 

 быту и помощи другим людям в быту. 
 

 Овладение навыками самообслуживания: дома и в 
 

 школе. 
 

 Умение включаться в разнообразные повседневные 
 

 дела. 
 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя 
 

 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
 

 Представления об устройстве школьной жизни. 
 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
 

 расписании занятий. 
 

 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные 
 

 школьные дела и принимать в них посильное участие, 
 

 брать на себя ответственность. 
 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, 
 

Овладение социально- что праздники бывают разными. 
 

бытовыми умениями, Стремление порадовать близких. 
 

используемыми в повседневной Стремление участвовать в подготовке и проведении 
 

жизни праздника 
 

 Умение решать актуальные жизненные задачи, 
 

 используя коммуникацию как средство достижения 
 

 цели (вербальную, невербальную). 
 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
 

 выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
 

 опасения, завершить разговор. 
 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
 

 благодарность, сочувствие и т.д. 
 

 Умение получать и уточнять информацию от 
 

 собеседника. 
 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
 

 Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
 

 может использовать коммуникацию как средство 
 

 достижения цели. 
 

 Умение передать свои впечатления, соображения, 
 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
 

 человеком. 
 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт 
 

 жизненный опыт других людей. 
 

Овладение навыками Умение делиться своими воспоминаниями, 
 

коммуникации впечатлениями и планами с другими людьми 
 

Дифференциация и осмысление Адекватность бытового поведения обучающегося с 
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картины мира и её временно точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
 

пространственной окружающих; сохранности окружающей предметной и 
 

организации природной среды. 
 

 Использование вещей в соответствии с их функциями, 
 

 принятым порядком и характером наличной ситуации. 
 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
 

 освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
 

 лес, парк, речка, городские и загородные 
 

 достопримечательности и др. 
 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание 
 

 собственной результативности. 
 

 Накопление опыта освоения нового при помощи 
 

 экскурсий и путешествий. 
 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
 

 явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
 

 времени и пространстве. 
 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 
 

 и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
 

 себя в быту сообразно 
 

 этому пониманию. 
 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
 

 общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
 

 школе, соответствовать этому порядку. 
 

 Прогресс в развитии любознательности, 
 

 наблюдательности, способности замечать новое, 
 

 задавать вопросы, включаться в совместную со 
 

 взрослым исследовательскую деятельность. 
 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении 
 

 обучающегося социальные ритуалы. 
 

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
 

 недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
 

 просьбу, опасение. 
 

 Знание правил поведения в разных социальных 
 

 ситуациях с людьми разного статуса. 
 

 Умение проявлять инициативу, корректно 
 

 устанавливать и ограничивать контакт. 
 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
 

Осмысление своего 
требованиях, быть благодарным за проявление 

 

внимания и оказание помощи. 
 

социального окружения и  

Умение применять формы выражения своих чувств 
 

освоение соответствующих 
 

возрасту системы ценностей и соответственно ситуации социального контакта. 
 

социальных ролей Расширение круга освоенных социальных контактов. 
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Кичучатовская СОШ» Учебный 
план – документ, который является частью ООП образовательного учреждения и  
определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также 
включает в себя план внеурочной деятельности образовательного учреждения.  
Учебный план школы разработан на основе: 
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- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2009г. №373;  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ 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 имеющие государственную аккредитацию;  
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189);  
-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».  
Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену 
при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти.  
Начальное общее образование  
1. В 2-4 классах обучение проводится по шестидневной учебной неделе при 
продолжительности урока 45 минут согласно «Базисного и примерного учебных планов для  
образовательных учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального общего 
и основного общего образования». Продолжительность учебного года: 3– 4 классы –34 учебных 
недель. Язык обучения – татарский. В качестве иностранного языка изучается английский язык.  
2.Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-

ого класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  
Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения  
в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 45 
минут каждый.  
Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в неделю. Обучение 
во 2-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую  
смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 
академических часов.  
Продолжительность учебного года в 1 классе -33 недели.  
В 2-4 классах обучение проводится по шестидневной учебной неделе при 
продолжительности урока 45 минут.  
Продолжительность учебного года: 2– 4 классы –34 учебных недель. Язык обучения – татарский. 

В качестве иностранного языка изучается английский язык. 
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С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 4 классе в качестве учебного 
модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)» изучается «Информатика и 
информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)».  
Для обучающихся начальных классов организованы дополнительные внеурочные занятия по 
отдельным программам. Внеурочные занятия проводятся после уроков и имеют  
художественно-эстетическую, общеинтеллектуальную, спортивно-оздоровительную 
направленность. (Программа внеурочной деятельности представлена в приложении 1 к учебному 

плану).  
Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигается также за счет 
использования школьного компонента и внеурочных занятий педагогов дополнительного 

образования в классах, реализующих ФГОС НОО.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО форма промежуточной итоговой аттестации 

метапредметных результатов учащихся начальной – комплексная работа на межпредметной основе. 

Цель комплексной работы – оценка способности учащегося решать учебные и практические задачи 

на основе сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения стандартизованных 

итоговых проверочных работ по математике, русскому языку и татарскому языку.  
Согласно ч.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объёма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке установленным школой. 

 

Учебный план по ФГОС НОО 

 

Предметные  Учебные предметы I II II IV всего 

области      I   

Филология  Русский язык  3 4 3 3 13 

  Литературное чтение 2 2 2 2 8 

  Татарский язык 3 3 4 3 13 

  Литературное чтение   на 1 2 2 3 8 

  татарском языке       

  Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и Математика  4 4 4 4 16 

информатика         

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

и естествознание        

Основы       1 1 

религиозных         

культур и        

светской этики         

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая  Физическая культура 3 3 3 3 12 

культура         

Итого    21 25 25 26 97 

        

Часть, формируемая участниками      

образовательного процесса       

Русский язык      1  1 

        

Татарский язык    1   1 

Максимально допустимая недельная 21 26 26 26 99 
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нагрузка 
 

 

3.2. .План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное).  
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 
культуры спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 
школ.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе:  
непосредственно в образовательной организации; совместно с организациями и учреждениями 

дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; в 

сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (комбинированная схема). Основное преимущество организации 

внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребенка в образовательной организации в 

течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной  
и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 
организации.  
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 
организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, воспитатели  
и др)  
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 
условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность.  
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 
выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 
экологические и военнопатриотические отряды и т. д.  
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается  
в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 
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практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности.  
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 

выбором.  
План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее 
программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования школы. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов в рамках ФГОС НОО  

Направле       
ние Вид деятельности 1 2 3 4  

    класс класс  

  классы классы ы ы  
       

  1 2 3 4  

Духовно-       

нравственное Кружки 33 34 34 34  

       

 Библиотечные уроки, посещение 15 17 17 17  

 выставок, музеев, и т.д.      
       

 Встреча с ветеранами 2 3 3 3  

 Тематические классные часы 8 7 7 7  

 Игры духовно-нравственной - 3 3 3  

 направленности      
       

  58 64 64 64  

Социальное Кружки 33 34 34 34  

 Субботники, озеленение класса, 4 8 8 8  

 школы, организация дежурства в      

 классе      
       

 Конкурсы и выставки рисунков 6 8 8 8  

 Беседы с представителями разных 4 5 5 5  

 профессий      
       

 Тематические классные часы 7 7 7 7  

 Ролевые игры социальной - 3 3 3  

 направленности      
       

  54 65 65 65  

Общеинтеллект       

уальное Кружки 33 - - 34  

 Конкурсы, викторины , акции 9 11 11 11  

 Олимпиады (очные, 11 17 17 17  

 дистанционные)      
       

 Научно-практические 3 3 3 3  

 конференции      
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 Тематические классные часы 7 7 7 7 

 Работа над проектами - 6 6 6 

  63 44 44 78 

Общекультурное Кружки 33 - - - 

 Экскурсии в театр, музеи. 16 17 17 15 

 кинотеатр     

 Выставки творческих работ, 8 10 10 10 

 рисунков     

 Тематические беседы и классные 8 16 16 16 

 часы     

 Подготовка и проведение 6 8 8 8 

 праздников     

 Общешкольные мероприятия 4 6 6 6 

 Районные мероприятия 3 6 6 6 

  78 63 63 63 

Спортивно- Кружки - 34 34 - 

оздоровительное      
      

 Подвижные игры в рамках Г ПД 33 - - - 

 Беседы по охране здоровья 9 11 11 11 

 Спортивные игры и соревнования 9 14 14 14 

 Динамические паузы, утренняя 13 31 31 31 

 зарядка     

 Социально значимые спортивные 3 3 3 3 

 акции и проекты     

 Тематические классные часы 6 7 7 7 

 Экскурсии 4 4 4 4 

  77 104 104 70 

Итого в год  330 340 340 340 

 
 
 
 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений, 

учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры района и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1).  
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом 
требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  
1.Режим работы школы: 

- занятия в школе проходят в одну смену: с 08.00 до 14.40 часов; 

- занятия в спортивных классах начинаются со второго  урока; 

- начало кружковых занятий, дополнительных занятий, спортивно-оздоровительных занятий  с 

14.50 часов; 
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- для обучающихся 1 классов пятидневная учебная неделя, для обучающихся 2-11 классов 
шестидневная учебная неделя. 

 

2. Начало учебного года: 1сентября 

3. Окончание учебного года: 
- 1,9,11 класс – 25 мая 

- 2-8, 10 класс – 31мая 

 

4. Количество учебных недель: 
- 1 класс - 33 учебных недель; 

- 2-8, 10 классы  - не менее 34 учебных недель; 

- 9, 11 классы - 34 учебных недель. 

 

5. Каникулы для обучающихся: 
- осенние - 7 дней 

- зимние – 14 дней 

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней 

- весенние – 9 дней 

 

6. Расписание звонков:  
 

Понедельник- суббота 

№ урока Время Перемена 

1 08.00-08.45 10 

2 08.55-9.40 20 

3 10.00-10.45 20 

4 11.05-11.50 10 

5 12.00-12.45 10 

6 12.55-13.40 10 

7 13.50-14.35  
 
 

Продолжительность урока: 

1 классы – 35 минут 

2-е – 4-е классы – 45 минут. 
 
 
 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1 –4 -х классах проводится в соответствии со сроками,  
установленными педагогическим советом на текущий учебный год.  
Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на 

основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 
программы первого класса. Качественная оценка выражается уровнями «повышенный», 

«базовый», «допустимый», «недопустимый». Учитель составляет письменную характеристику 
образовательных достижений первоклассника в соответствии с листом оценки.  
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий составляется на 
основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.  
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения  требований к условиям 

реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,  
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия:  
- соответствовуют  требованиям ФГОС НОО;  
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  
- учитывают особенности гимназии, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений;  
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума.  
Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, характеризующий систему условий, содержит:  
-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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
-контроль за состоянием системы условий.  
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей:  
-анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования;  
-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 
процесса;  
-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  
-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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).  
3.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. Компетентности 

учителя начальной школы, обусловленные требованиями к  
структуре основных образовательных программ: 
 

–  осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;  
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 
результатов освоения образовательных программ;  
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 
планируемых результатов освоения образовательных программ.  
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ:  
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 
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– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 
уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 
особенностей и специфики учебного предмета;  
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 
востребованных качеств личности. 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ:  
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 
потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– реализации программ воспитания и социализации учащихся;  
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;  
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-
воспитательного процесса образовательного учреждения.  
Компетентности педагога-психолога начальной школы включают представление о планируемых 

результатах образования в начальной школе, знание Программы формирования универсальных 

учебных действий для начального общего образования, умение проектировать зону ближайшего 

развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность младших школьников, 

профессиональную деятельность учителей начальных классов, руководителей начального 

общего образования, создавать психологически безопасную, комфортную образовательную 

среду.  
Педагог, реализующий Основную образовательную программу начального общего образования, 
должен:  
в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;  
б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 
технологиями;  
в профессиональной подготовке: 
 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 
коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,  
информационная компетентность; 

б) знать:  
-философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 
образовательных парадигм;  
-возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, 
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем 

образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной 
политики;  
-способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития 
ребенка;  
-методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 

окружающей средой; 

-показатели формирования гражданской зрелости человека;  
-принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-
образовательной;  
-сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 
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технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);  
-правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

- уметь:  
-оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно 
обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 
обучающихся в образовательном процессе;  
-выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, 
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса;  
-применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся 
в информационно-образовательной среде;  
-организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 
деятельность детей;  
-реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 
формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;  
-использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, 
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;  
-использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять 
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность 
обучающихся;  
-использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 
видах носителей информации;  
- осуществлять профессиональную рефлексию; 

- вести документацию; 

г) владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;  
-средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, 
психологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении;  
-современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 
сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 
проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  
-методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 
информации, обработки данных и их интерпретации; 
- в предметной подготовке:

  

а) знать:
 

-содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов,
 

и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

-частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования; 

-состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях;  
б) уметь: 

-использовать частные методики;  
-анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические 
материалы;  
-разрабатывать программы внеурочной деятельности; -
разрабатывать дидактические материалы.  
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных основной образовательной программой образовательной организации.  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 
реализации ФГОС:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;
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 принятие идеологии ФГОС общего образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам еѐ 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.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
ФГОС.
Организация методической работы Цель: Обеспечить профессиональную готовность педагогов к 
реализации ФГОС через создание
системы непрерывного профессионального развития. Задачи:

1.Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального основного общего образования.
2.Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП НОО, ориентировать их на 
ценностные установки, цели, задачи, определенные федеральным государственным стандартом, 

отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 
ребенка.
3.Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системы требований к оценке 
итогов образовательной деятельности обучающихся.
Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 
семинарах и мастерклассах 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 ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 
труда.
 

Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы Начальное общее 

образование  

    Наименован  Образование 
Год 

  
 

    ие 
   

 

   Должно Общ (наименован 
  

 

   совмещаем посл 
  

 

 №  сть, ий ие уч.  Курсы повышения  

 Ф.И.О. ых 
 едней  

 п препода стаж заведения, квалификации  

 (полность предметов, аттес  

/  ваем / год 
 (город,  

 

 ю), с 
 тации,  

 

 п ый пед. окончания, год, тема) 
 

 

  указанием кате  
 

   предмет стаж специальнос 
  

 

   кол-ва гория 
  

 

     

ть) 
   

 

    часов      
 

          
 

          
 

1  Фарукшина Учитель ГПД-0,3 28/28 БПУ  1987  г 2014   
 

  Рахиля нач.   учитель нач. г. 2012г.ГАОУ ДПО 
 

  Рафгатовна классов, 18   кл.  1кв. «Институт  развития 
 

   ч.   ВЭГУ, 2006 кат. образования   РТ»по 
 

      г. психолог  теме    «Актуальные 
 

         вопросы  
 

         реализ.ФГОС  
 

         общего  
 

         образ.:формиров.ун 
 

         иверс.учебных  
 

         действий  
 

         мл.школьников в 
 

         усл.интеграции  
 

         урочной и 
 

         внеурочн.деят.»  
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2  Хусаинова Учитель  32/32 ОГПИ,1983 2012   

 Сария нач.  кл.  - ГПД-0,3  г.учитель  нач. г. 2012 г.АНО 

 Абзаловна 19ч.   кл.  Выс. «Центр развития 

        кв. образования 

        кат. Альметьевского 

         района»  

         «Методические 

         вопросы  

         преподавания 

         ОРКСЭ в 

         общеобразовательн 

         ыхучреждениях» 

         «Инновационные 

         технологии в  УВП 

         современной 

         сельской школы» 
          

3  Загирова Тат.яз- ГПД-0,2 28/28 ЕГПИ, 1987 2013 «Инновационные 

 Нурфия 17ч   г.  учитель  тат г. технологии в  УВП 

 Савариевна    яз.и лит., 1  кв. современной 

      рус.яз. и лит. кат. сельской школы»; 

         2012 г. ГАОУ ДПО 

         «ИРО РТ» 

         «Актуальные 

         проблемы  

         реализации ФГОС 

         общего  

         образования»; 

         2012 г.АНО 

         «Центр развития 

         образования 

         Альметьевского 

         района»  

         «Методические 

         вопросы  

         преподавания 

         ОРКСЭ в 

         общеобразовательн 

         ых учреждениях» 
          

4  Рамазанова Англ.яз.-  27/27 ЕГПИ, 1987, 2014 2009, алгарыш; 

 Лилия 2-10кл-22ч   иностр, англ и Выс «Английский  язык 

 Амирзяновн    нем  ш.кв. для  

 а       кат РТ»2012г,г.Казань 

         ИРО РТ;  

         ФГБОУ ВПО 

         НИСПТР«Актуальн 

         ые проблемы и совр. 

         Подходы к 

         преподаванию 

         ин.яз.в условиях 

         ФГОС»2013г. 
           

   Чупаевский филиал      
          

1  Давлетшин Учитель  22/ Высшее  2013 Г.Казань, ИРО РТ, 

 а Роза нач.  21 НГПИ  перв 2008г.  
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 Радиковна классов   1991педфак уч. ая «Деятельность 

  23ч.   нач.кл   учителя нач. классов 

        в свете 

        приоритетных 

        направлений 

        развития  

        образования» 

        2012,  ГАОУ  ПДО 

        «ИРО РТ» проблема 

        «Актуальные 

        проблемы  

        реализации ФГОС 
         

2 Султанова Учитель  2/2 Высшее,   Переподготовка 

 Айгуль нач.классо   ЕГПУ, 2010  НИСПТР учитель 

 Замиловна в, 23ч   учитель   начальных классов, 

     истории и  2013  

     права     
        

3 Булатова Воспитат Технол-2 ч 30/30 Сред.проф.  Г.Оренбург,2011г 

 Зулейха ель   ГПД,   БПУ  учитель  «Развитие  

 Камиловна 0,5ст   нач.кл.   познав.активности 

        учащихся в процессе 

        проектной  

        деятельности 
         

4 Рамазанова Англ.яз.-  27/27 ЕГПИ, 1987, 2014 2009, алгарыш; 

 Лилия 2-10кл-22ч   иностр, англ и Выс «Английский  язык 

 Амирзяновн    нем  ш.кв. для  

 а      кат РТ»2012г,г.Казань 

 (совместит       ИРО РТ;  

 ель)       ФГБОУ ВПО 

        НИСПТР«Актуальн 

        ые проблемы и совр. 

        Подходы к 

        преподаванию 

        ин.яз.в условиях 

        ФГОС»2013г. 
          

 

3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда школы включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе  
цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных - 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные  
каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. Большое внимание уделяется организации 
безопасных условий обучения.  
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной деятель-ности; 

исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке ре-зультатов 
образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-действие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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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 учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-зовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмер-ные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-альных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специали-зированных 
географических (в ГИС) и исторических карт;  
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с прове-дением 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 (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, раз-мещения 

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); 

использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке вне урока; 

взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

создания, заполнения и анализа баз данных;  
включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-ведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор-ного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опреде-ление 
местонахождения;  
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и кол-лекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова-ния 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов;  
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  
проектирования, 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, оборудо-вания, а также 
компьютерных тренажеров;  
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-тельности 
учащихся в информационно-образовательной среде образовательной организации;  
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-зации своего 
времени с использованием ИКТ;  
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-ных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-та, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи-телях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических  
- аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской проектной 
деятельности учащихся;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-щением и 

мультимедиасопровождением;  
- выпуска школьных печатных изданий. Все указанные виды деятельности обеспечи-ваются 
расходными материалами:  
Технические средства: мультимедийный проектор и экран;принтер цветной; фотопринтер; 
цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;  
оборудование компьютерной сети;  
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов школы; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников школы.  
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая кар-та); результаты 
выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 
методическая поддержка учителей.  
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия.Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. №966; перечни рекомендуемой учебной литературы и циф-

ровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных усло-вий, 

особенностей реализации основной образовательной программы школы.  
Работа с фондами учебной художественной и литературы  
Обеспечение учебной литературой производится на основании Федерального Закона «Об 

образовании в РФ», приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федераль-ных 

перечней учебников», приказа Министерства образования РТ «Об утверждении регио-нального 

перечня учебников». Норма обеспеченности образовательной деятельности учеб-ными 

изданиями определена не менее одного учебника в печатной и (или) электронной фор-ме на 

каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основной образовательной программы основного общего образования. Также пополнение 

библиотечного фонда происходит за счѐт дарения книг частными лицами. Обеспеченность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кичучатовская 

СОШ» составляет 100%.  
Фонд дополнительной литературы МБОУ «Кичучатовская СОШ» включает: отечественную и 
зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-популярную, 

научно-техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей.  
В библиотеке имеется достаточное количество научно-справочной литературы, 
мультимедийных изданий. Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня  
- 100%. В библиотеке школы насчитывается 4881 экземпляров книг. Из них школьный фонд 
учебников - 3412 экземпляров. Обеспеченность учебниками на одного ученика составляет 45 
книг.  
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП ООО. 
 
 

167 



Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями: 

Книжный фонд 4881 

Учебный фонд 3412 

Медиатека 105 

Количество  экземпляров   учебной   и   учебно-методической 45 

литературы в расчете на одного учащегося  

Читальный зал 1 

Рабочие места на компьютере или ноутбуке 1 

Средства сканирования и распознавания текста 1 

Выход в интернет с библиотечного компьютера Нет 

Система контроля распечатки материала Нет 

 

 

4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллекту-ального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в 
школе условия:  
- соответствуют требованиям ФГОС НОО;  
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ «Кичучатовская СОШ» 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.  
Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей.  
- анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;  
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы школы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательного процесса;  
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся  
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  
- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий;  
- разработку механизмов мониторинга, оценки качества реализации основной 
образовательной программы школы.  
Организация управления реализацией основной образовательной программы  
Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности реализации ООП, 
осуществляется на основе анализа, включающего:  
-реализации образовательной программы;  
-изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией школы: наблюдение; 
собеседование; посещение уроков; анализ школьной документации; внешнюю экспертизу 
процессов и результатов реализации ООП.  
Экспертиза документов школы на основе плановых проверок и иных нормативных 
процедур; данные педагогических исследований сторонних организаций.  
Показатели оценки основной образовательной программы начального общего образования. 
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Преемственность – комплекс оценок на соотнесение основной образовательной программы 

основного общего образования с начальным и полным общим образованием; соотнесение 

отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между 
собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  
Результативность – совокупность образовательных результатов, которые должны быть 

достигнуты в ходе реализации ООП;  
Эффективность - это комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) временных 
затрат педагогических и детских действий для достижения конечных результатов реализации 
ООП;  
Адаптированность – сформированный комплекс образовательных программ, разработанных и 

используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, потенциальных возможностей и 
социальных потребностей учащихся.  
Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 
учащихся и воспитанников образовательного учреждения.  
Ресурсность - оптимальный комплекс условий необходимых для достижения необходимых 

образовательных результатов;  
Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 
содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 
направлений и программ развития школы.  
Полнота реализации – степень реализации образовательных программ школы. 
 

 

4.1.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения 
введения федерального государственного образовательного стандарта НОО. Задачи:  
1.Обеспечение материально-технического и информационного обеспечения внедрения 

ФГОС НОО. 

2.Приведение нормативно-правового обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС. 

3.Обновление содержания образования. 

4.Повышение квалификации кадров. 

5.Совершенствование системы оценки качества образования. 

6.Расширение общественного управления и социального партнерства. 
 

Направление Мероприятия   Сроки реализации  

мероприятий        

I.Нормативное 1. Наличие решения органа   с 01.09.2013г.  

обеспечение государственно-общественного    

 управления  (совета  школы,  управляющего   

 совета, попечительского совета) о введении   

 в образовательном учреждении ФГОС ООО   

 2. Внесение изменений и дополнений в 2015г.  

 Устав образовательного учреждения   

 3. Разработка  на  основе примерной 2015г.  

 основной образовательной  программы   

 основного общего  образования  основной   

 образовательной  программы   

 образовательного учреждения     

 4. Утверждение основной образовательной 2015г.  

 программы      

 образовательного учреждения     

 5.  Обеспечение соответствия ежегодно  

 нормативной базы     

 школы требованиям Стандарта    

      169 



6. Приведение должностных инструкций ежегодно работников  
образовательного учреждения в 

соответствие с 

требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  
7. Разработка и утверждение плана- ежегодно 
графика введения  
Стандарта  
8. Определение списка учебников и ежегодно 
учебных пособий,  
используемых в образовательном процессе 

в 

соответствии со Стандартом  
9. Разработка   локальных актов, С 2013г. 

устанавливающих     

требования к различным объектам  

инфраструктуры     

образовательного учреждения с учётом  

требований к      

минимальной оснащённости учебного  

процесса       

10.  Разработка, коррекция:   ежегодно 

—  образовательных программ  

(индивидуальных и     

др.);       

—  учебного плана;  
— рабочих программ учебных предметов, курсов,  
дисциплин, модулей;  
— годового календарного учебного графика;  
— положений о внеурочной деятельности обучающихся;  
— положения об организации текущей и итоговой  
оценки достижения обучающимися планируемых  
результатов освоения основной образовательной  
программы;  
— положения о формах получения образования;  
образовательного учреждения с учётом требований к  
минимальной оснащённости учебного процесса  

II. Финансовое 1. Определение объёма расходов,ежегодно 

обеспечение необходимых для    

введения реализации ООП и достижения 

Стандарта планируемых     

 результатов,   а   также   механизма   их 

 формирования     
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  2. Разработка локальных актов (внесение ежегодно  
 

  изменений в          
 

  них), регламентирующих установление   
 

  заработной          
 

  платы работников образовательного   
 

  учреждения,  в  том  числе  стимулирующих   
 

  надбавок  и  доплат,  порядка  и  размеров   
 

  премирования         
 

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности ежегодно  
 

ционное  субъектов          
 

обеспечение образовательного     процесса,   
 

введения организационных         
 

Направление             
 

мероприятий 2.  Разработка модели организации   
 

Стандарта образовательного процесса       
 

          
 

  3.  Разработка и реализация моделей   
 

  взаимодействия учреждений общего   
 

  образования  и  дополнительного   
 

  образования детей, обеспечивающих   
 

  организацию внеурочной деятельности    
 

          
 

  4.  Разработка и реализация системы   
 

  мониторинга образовательных потребностей   
 

  обучающихся и родителей по использованию   
 

  часов вариативной части  учебного плана и   
 

  внеурочной деятельности       
 

      
 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения введения ежегодно, май  
 

обеспечение и реализации Стандарта       
 

введения 
             

 

 2.  Создание (корректировка)  плана- 2015г.  (1  раз  в  3 
 

 

Стандарта 
  

 

графика 
 повышения квалификации года) 

 
 

    
 

  педагогических и руководящих работников   
 

  образовательного  учреждения  в  связи  с   
 

  введением Стандарта        
 

           
 

V. Информа- 1.   Размещение на сайте ОУ регулярно  
 

ционное  информационных материалов о введении   
 

обеспечение Стандарта          
 

введения 
             

 

 

2. Организация изучения общественного ежегодно 
 

 

Стандарта 
 

 

мнения   по   вопросам   введения   новых 
  

 

    
 

  стандартов   и   внесения   дополнений   в   
 

  содержание ООП         
 

      
 

  3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ежегодно, сентябрь  
 

  ходе и результатах введения Стандарта    
 

         
 

  4. Разработка  рекомендаций для ежегодно  
 

  педагогических работников:      
 

  — по  организации  внеурочной   
 

  деятельности обучающихся;      
 

  — по  организации  текущей  и  итоговой   
 

  оценки  достижения  планируемых   
 

  результатов;          
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— по  использованию  ресурсов  времени  
для организации домашней работы обучающихся;  
— по использованию интерактивных технологий; 
 

VI.  Материаль 1.Анализ   материально-технического ежегодно, сентябрь 
 

но-техническое обеспечения введенияи  реализации  
 

обеспечение Стандарта начального общего образования.   
 

введения           
 

2. Обеспечение соответствия материально- в течение года 
 

Стандарта  

технической базы ОУ требованиям 
 

 

  
 

 Стандарта.         
 

    
 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- ежедневно 
 

 гигиенических условий требованиям  
 

 Стандарта.         
 

     
 

 4.Обеспечение соответствия условий ежегодно 
 

 реализации ООП противопожарным нормам,  
 

 нормам охраны труда  работников  
 

 образовательного учреждения.     
 

     
 

 5.Обеспечение  укомплектованности ежегодно 
 

 библиотечно-информационного  центра  
 

 печатными   и электронными  
 

 образовательными ресурсами.     
 

   
 

 6.    Наличие доступа ОУ к электронным ежедневно 
 

 образовательным  ресурсам (ЭОР),  
 

 размещённым в федеральных и  
 

 региональных базах данных.     
 

    
 

 7. Обеспечение контролируемого доступа ежедневно 
 

 участников  образовательного процесса к  
 

 информационным  образовательным  
 

 ресурсам в Интернете.      
  

 
 
 

 

5.Сроки и этапы реализации программы    

Реализация образовательной программы запланирована на 2015-2019. 
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Приложение 1 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.3.3. Планируемые предметные результаты учебного предмета 

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 татарского 

языка как языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

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

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

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2.2.3. Основное содержание учебного предмета 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на татарском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии 

с видами речевой деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и 

орфография, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

Начальным этапом изучения татарского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 3 ч в неделю). 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. В обучении грамоте различаются три периода: 

добукварный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 

завершающий. 

 
1 КЛАСС 

Добукварный 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. 

 
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 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. 

Послебукварный период 



Алфавит, правильное название букв алфавита. Списывание текста. Оформление 

предложений в тексте. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка 

и литературного чтения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретённых в процессе обучения грамоте. 

Татарский язык 

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. 

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). 

Морфология 

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. 

Орфография 

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. 

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. 

 
1 КЛАСС 

Фонетика и 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]. 

Графика 

Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

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. 

Предложение 

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. 

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. 

2 КЛАСС 

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. 

Состав слова и словообразование 

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. 



Морфология 

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. 

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. 

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. 

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 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно- 

временного падежа –да, -дә, -та, -тә. Правописание частиц. 

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами 

существительными и местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис 

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 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. 

Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. 

Различение главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 

Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом. 

3 КЛАСС 

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. 

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. 

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 

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. 

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. 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 прилагательное 

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. 

Местоимение 

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. 

Имя числительное 



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. 

Наречие 

Наречие, его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

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. 

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. 

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 к данным 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. 



Приложение 2 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.3.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-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 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: 

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). 
 

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; 

• 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 

• 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). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 



• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 
 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

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

контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, татарских и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

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

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

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

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

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

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

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• 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).



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.2.2.4. 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 – 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 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. 

Раздел 5. Развитие устной и письменной речи учащихся. 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. 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. 

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). 
 

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. 

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. 

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). 

Работа с текстом художественного произведения. 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-популярными текстами. Обучение структурированию 

научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых 

слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической 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. 

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. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, 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. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 



необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации 

в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых 

фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных текстов и 

инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность 

устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями. 

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). В результате 

обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут 

необходимый уровень их общекультурного и литературного развития. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Кичучатовская  средняя общеобразовательная школа» 

Альметьевского  муниципального района разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  



- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом от 

5 марта 2004 №1089; 
 
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кичучатовская средняя 

общеобразовательная школа» Альметьевского муниципального района.  
Образовательная  программа  среднего  общего  образования  определяет  цели,  задачи,  планируемые 

результаты,  содержание  и  организацию  образовательного процесса на  уровне  среднего общего 

образования,  обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.       

Старший уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования подвергается 

самым существенным структурным, организационным и  содержательнымизменениям. Социально- 

педагогическая  суть  этих   изменений  -   обеспечение   наибольшей личностной направленностии 

вариативности образования,  его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения 

являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и  сформировать  на этой  основе  профессионально и 

 социально компетентную, мобильную личность,  умеющую   делать  
профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 
отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  
- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями;  

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 
 

Задачи, реализующие основную образовательную программу полного общего образования  
1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых 

элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 
тренинги)  

2. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем 
и конструированию их эффективных решений  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий  

4. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся (наставник).  
Психолого-педагогические особенности учащихся средней школы 
Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15-17 лет. 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, центром которого  
становится проблема смысла жизни. Потребность в самоопределении не только влияет на характер учебной 
деятельности старшеклассников, но часто и определяет ее. В этом возрасте формируется восприятие и 

переживание природы, появляются духовные ценности. Важнейшие проблемы этого периода — выбор 
профессии и выбор партнера общения. Современное общество предъявляет высокие требования к 

профессиональному образованию и готовности к созданию семьи, поэтому переход от детства к взрослости 
занимает длительное время и после гормонального созревания.  

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности 
старшеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания ученики 
применяют при объяснении многих фактов действительности, они более осознанно начинают 
относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно наличие 
равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке.  
Различие в отношении к учению определяется характером мотивов. На первое место выдвигаются мотивы, 
связанные с жизненными планами учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и  
самоопределением. По своему строению мотивы старших школьников характеризуются 

наличием  ведущих,  ценных  для  личности побуждений. Старшеклассники  указывают    на такие 

мотивы,  как  близость  окончания школы и выбор   жизненного   пути,   дальнейшее   продолжение 

образования  или работа по избранной профессии,  потребность  проявить  свои  способности  в связи  
с развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший школьник начинает руководствоваться сознательно 
поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, возникает 



стремление к самообразованию. Учащиеся начинают систематически работать с дополнительной 
литературой, посещать лекции, работать в дополнительных школах.  
Старший  школьник  стоит  на  пороге  вступления   в   самостоятельную   жизнь.   Это   создает 
новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути встает 
перед старшим школьником как задача первостепенной важности. Школьники  
старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция изменяет для них и значимость 
учения, его задач и содержания. Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что 
он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу.  

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между  профессиональными  
и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют выбор профессии, у старших же 
школьников наблюдается обратное: выбор профессии способствует формированию учебных интересов, 

изменению отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников 

возникает потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. В старших 
классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, методологических основ, различных учебных 

дисциплин.  
Характерным для учебного процесса является систематизация знаний по различным предметам, 

установление межпредметных связей. Старший школьник в своей учебной работе уверенно пользуется 

различными мыслительными операциями, рассуждает логически, запоминает осмысленно. В то же время 

познавательная деятельность старшеклассников имеет свои особенности. Если подросток хочет знать, что 

собой представляет то или иное явление, то старший школьник стремится разобраться в разных точках 

зрения на этот вопрос, составить мнение, установить истину. Старшим школьникам становится скучно, если 

нет задач для ума. Они любят исследовать и экспериментировать, творить и создавать новое, оригинальное. 

Старших школьников интересуют не только вопросы теории, но самый ход анализа, способы 
доказательства. Им нравится, когда преподаватель заставляет выбирать решение между разными точками 
зрения, требует обоснования тех или иных утверждений; они с готовностью, даже с радостью вступают в 
спор и упорно защищают свою позицию. 

Усиливается общественная направленность школьника, желание принести пользу 

обществу, другим людям. Об этом свидетельствует изменение потребностей старших 

школьников. У 80 процентов младших школьников преобладают личные потребности, и только в  
20 процентах случаев учащиеся выражают желание сделать что-то полезное для других, но близких людей 
(для членов семьи, товарищей). Подростки в 52 процентах случаев хотели бы что-то сделать для других, но 
опять-таки людям ближайшего окружения. В старшем школьном возрасте картина существенно меняется. 
Большинство старшеклассников указывают на стремление оказать помощь школе, городу, селу, государству, 
обществу.  
Огромное влияние на развитие старшего школьника оказывает коллектив сверстников. Однако это не 
снижает у старших школьников потребности в общении со взрослыми. Напротив, поиски общения со 
взрослыми у них даже выше, чем в другие возрастные периоды. Стремление иметь взрослого друга 
объясняется тем, что решить вставшие проблемы самосознания и самоопределения самому бывает очень 
трудно.  
Старшие школьники предъявляют очень высокие требования к моральному облику человека. Это связано с 
тем, что в старшем школьном возрасте создается более целостное представление о себе и о личности других, 
расширяется круг осознаваемых социально-психологических качеств людей, и прежде всего 
одноклассников.  
Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о высоком уровне 

самосознания старшего школьника, а это, в свою очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. 
В отличие от подростков у старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность - 

самокритичность, которая помогает им более строго и объективно контролировать свое поведение. 

 

Таким образом, можно сказать, что характерными особенностями юношеского возраста являются: 
 

- Этический максимализм.  
- Эстетический и этический идеализм.  
- Художественный, творческий характер восприятия действительности. - Стремление познать и 

переделать реальность.  
1.2. Особенности среднего общего образования Программа сформирована с учётом особенностей уровня 
среднего общего образования. 

Среднее  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  -  2  года)  направлено  на  дальнейшее  
становлениеи   формирование   личности   учащегося,   развитие   интереса   к   познанию   и   творческих 

 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации, 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,  



подготовки учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности. Среднее общее образование является основой для 
получения среднего профессионального и высшего профессионального образования. 
 

Реализации Программы 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 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 развитияучащихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в достижении целей личностного    и 

социального развития учащихся;          

- учёт индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;      

- обеспечение преемственности основного общего образования, среднего общего 

образования и профессионального образования;         
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

учащегося (включая одарённых детей), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества.  

В учреждении создана система работы психологической службы. 
1.3. Назначение программы, цели и актуальность  её разработки.  Образовательная  программа 

является важнейшей содержательной составляющей образовательных  
отношений.  
Целью Программы является: осуществление перехода на качественно новый этап развития в соответствии 
с основными направлениями модернизации российского образования, социальным заказом населения, 
современными требованиями к образованию.  
Программа ориентирована:  

- на обеспечение доступности образования при достижении уровня его высокого качества, 
приведение содержания образования в соответствие с интересами личности, общества и государства за 

счет включения инновационных образовательных (в том  числе  информационно-коммуникативных) 
технологий и обновления содержания образования;  
- удовлетворение потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах;  
- рост уровня социальной привлекательности на основе укрепления и развития 

кадрового потенциала учреждения; 

- приведение  условий  образовательной  деятельности  в  соответствие  требованиям  современной 

социокультурной среды с учетом активного внедрения информационно-коммуникативных технологий  
в образовательный процесс, обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания 
безопасных и комфортных условий в образовании;  
- на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 
культуры, производства межличностных отношений; 
 

- на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности;  

- на развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, методов 
и средств научного познания.  
Программа определяет: 

- цели и содержание образовательных отношений;  
- особенности их раскрытия через содержание учебных предметов и педагогические технологии; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ; 
- регламентируетусвоениерабочихпрограмм,психолого-  

педагогические   процедуры   для   диагностики   образовательных   достижений  учащихся,    а    также 

организационно-педагогические условия реализации учебных программ. 

Адресность Программы:  
- адресована учащимся 10-11-х классов;  
- направлена на обеспечение учащимся повышенной подготовки по предметам, изучаемым 

на профильном уровне;  
- удовлетворение познавательных запросов учащихся и потребностей родителей (законных 

представителей) в получении их детьми качественного образования на повышенном уровне сложности.  



Задачи Программы: 
- совершенствование содержания  и технологий образования учреждения 

сучётомсоциальногозаказа,требованийфедерального  компонента государственного 

образовательного стандарта к образованию повышенного уровня;       

- повышение эффективности многоуровнего управления  в условиях современных требований 

к   образовательному  учреждению:   управление качеством образования, персоналом,   

административно-хозяйственной деятельностью, информатизацией  образовательной деятельности, 

внедрением инновационных проектов, подпрограмм и т.д.;        

-совершенствование учебной и внеучебной работы;        

-создание  условий  для  формирования  гражданской  активной позиции  среди педагогического 

состава,   учащихся и   их   родителей (законных представителей);       

-развитие научно-исследовательской  работы среди педагогов и  

учащихся;              

В Программе одним из наиболее эффективных механизмов системного реформирования станет  

развитие инновационной среды. Программа позволяет адекватно отреагировать на такие серьезные 

изменения национальной политики на федеральном уровне, как переход на новые образовательные  

стандарты.              

1.4. Ожидаемые планируемые результаты реализации Программы:     

Предметные результаты освоения  основной  образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом  уровне ориентированных на 

приоритетное решение соответствующих комплексов задач.        

Предметные результаты на базовом уровне должны быть  

ориентированы    на    освоение    обучающимися    систематических знаний    и способов действий,  

присущих данному учебному предмету, и решение задач освоения основ   базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности.   
1.4.1. Русский язык. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
уметь:  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления;  
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

 
языка;  
аудирование и чтение:  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и 
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;  
говорение и письмо:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 
литературного языка;  

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем;  

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  



жизни для: 
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения  

к ценностям национальной и мировой культуры;  
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  
1.4.2. Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;  
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории  

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 
"сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 
направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения;  
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

1.4.3. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 
неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 
побуждение и др., согласование времен);  



- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 
современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  
уметь: говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 
проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  
аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  
чтение:  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  
письменная речь:  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)  
1.4.4. Математика 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих  в теории и практике;  широту и  
в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития  
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности;  
вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА уметь  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и 

преобразования;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 
 

 



тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства;  
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь 

определять значение функции 

 
 

по 

 
 

значению 

 
 

аргумента 

 
 

при различных способах задания функции;  



строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА уметь 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и  наименьшие  
значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;  
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:  
решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших уравнений  и  их  систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь
 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул;  
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:  
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями;  
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументироватьсвои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических


задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

 

1.4.5. Информатика и ИКТ. 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  



-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов 
различного типа с помощью современных программных средств информационных и коммуникационных 
технологий;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
- назначение и функции операционных систем;  

уметь:  
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью компьютера, 

соотносить полученные результаты с реальными объектами;  
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и технических 

системах;  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования;  
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые документы;  
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать необходимую 

информацию по запросу пользователя;  
- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики;  
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том 
числе самообразовании;  

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автоматизированными 
информационными системами; 
 

- автоматизации коммуникационной деятельности;  
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

1.4.6. История. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  
уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения;  
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений;  
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 
исторической обусловленности;  



- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 
социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения;  

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

1.4.7. Обществознание  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать  
 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, юридические теоретические 

положения и понятия, отражающие природу человека, его место в системе общественных отношений, 
функционирование и развитие общества как формы совместной жизнедеятельности людей, основные 
социальные институты, включая государство;

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения;
 особенности социально-гуманитарного познания;

уметь
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;

 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые объекты (факты, явления, 
институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; биосоциальную природу человека, 
сложный и противоречивый мир духовной культуры;

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и культуры, 
взаимосвязи сфер общественной жизни);

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками социальных явлений; различать в социальной информации 
факты и мнения;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(философских, научных, научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным 
темам; анализировать и обобщать социальную информацию;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные оценочные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; готовить устные выступления, проводить микроисследования по 
социальной проблематике;

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 в процессе выполнения типичных социальных ролей;

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями,
 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки личной гражданской 

позиции;
 для совершенствования собственной познавательной деятельности;

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина;

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации.

 

1.4.8. География. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 



этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации;  
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда;  
уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 
видов человеческого общения;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

1.4.9. Физика. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 
система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, 
внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 
и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики 

и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

1.4.10. Химия. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать  
 важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые 
электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 
равновесие;

 
 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, структурного 

строения органических соединений.
 вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы, серная,
соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, 
минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна, 
каучуки, пластмассы;
уметь

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и гомологи 

различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;

 характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов; общие химические 
свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений; химическое строение и свойства изученных 
органических соединений ;

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования химической связи 
(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции от различных факторов, 
смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на производстве; глобальных проблем, 

стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые 
проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве страны;

 безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами; выполнения 
расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на 
производстве.

 

1.4.11. Биология.  
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение 

В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику;

уметь
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 



взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимости сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 
переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 
сравнения;

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 
окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение).

 

1.4.12 МХК 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 
знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  шедевры мировой 

художественной культуры;  
особенности языка различных видов искусства.  
уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,  
 направлением. устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
использовать приобретенные знания в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга;  
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 самостоятельного художественного творчества.

 

1.4.13. Технология  
В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;
 составляющие современного производства товаров или услуг;

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;

 основные этапы проектной деятельности;
 источники получения информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства;
уметь

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;



 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;
 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;

 выполнять изученные технологические операции;

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг;

 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической 

деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;
 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;

 составления резюме и проведения самопрезентации.

 

1.4.14. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
1.2. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
1.3. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  
1.4. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  
1.5. основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  
1.6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
1.7. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе;  

1.8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 
по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

1.9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

1.10. предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
1.11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
1.12. правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств);  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  
уметь:  

1.13. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

1.14. владеть навыками в области гражданской обороны; 

1.15. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
1.16. оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе;  
1.17. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  
1.18. ведения здорового образа жизни; 
1.19. оказания первой медицинской помощи; 

1.20. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

1.21. обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  
1.22. соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

1.23. адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

5. прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих 
людей);  



(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  
6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
 

1.4.15. Физическая культура. 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  

6. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

7. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  
8. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
уметь:  

9. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики;  

10. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  
11. преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  
12. выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
13. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
2. повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  
3. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
4. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  
5. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни;  
6. понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

1.4. 16. Астрономия 
 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественнонаучной картины мира приобретение знаний о физической природе небесных тел и 

систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 
 
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных 

приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий;  
использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной  
жизни;  
формирование научного мировоззрения;  
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических  
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,  
астрономии и космонавтики. 
 
 

1.4.17. Родной язык  
“Родной язык (татарский)” (10-11 классы) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 
результате изучения учебного предмета ученик должен знать/понимать: 



 

• связь языка и истории, культуры татарского и других народов; 
• историю, этапов и основных тенденций развития татарского языка;  
• смысл понятий: «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», «языковая норма», 
«культура речи»;  
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного татарского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; уметь 

 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;  
• употребить соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации; 
• распознавать языковых единиц с национально-культурным компонентом на примерах устного 
народного творчества, исторических и художественных произведений;  
• определить выраженных в языке национально-культурных особенностей, уметь объяснять на основе 
этих знаний различные языковые явления;  
• использовать правил культуры татарской речи в повседневной жизни и в учебе. 
аудирование и чтение  
и использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) 
в зависимости от коммуникативной задачи;  
и извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; говорение и письмо 

 

и создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения;  
и применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 
нормы современного татарского литературного языка;  
и соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
татарского литературного языка;  
и соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
и использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
и использовать в речи и понимать смысловой объем этнокультурной лексики. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
в осознания татарского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 
к ценностям национальной и мировой культуры;  
в развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности;  
в увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;  
в совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству. 
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1.4.18. Родная литература (татарская) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Результатом изучения учебного курса по татарской литературе на уровне среднего общего образования 

являются формирование у учащихся навыков восприятия, анализа, оценки истории татарской литературы, 

творчества видных писателей и поэтов, художественного произведения, собственной нравственной позиции, 

воспитание эстетического вкуса, развитие творческого мышления, которые в целом станут средством для 

формирования мировоззрения и оценки окружающей действительности. 
 
1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  
Система оценки достижения предметных результатов (далее - Система оценки) является инструментом 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и направлена на обеспечение качества основного образования в МБОУ «Мусабай-

Заводская СОШ». 
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации 

и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
 
Оценка предметных результатов. 
 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. Предмет оценки:  
способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. 
 
Процедуры оценки:  

и внутренняя накопленная оценка, 

итоговая оценка (соотношение внутренней и внешней оценкиФормы аттестации и контроля  
Уровни  

 

школьного 

Среднее общее образование 
 

образования 
 

  
 

Текущий Предметные тематические проверочные контрольные работы, 
 

контроль зачеты, контрольные срезы, тестирования 
 

  
 

Годовая  
 

промежуточная 10 классы  

аттестация 
 

 
 

  
 

Итоговая 
11 класс 

 

аттестация  

 
 

  
  

Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением основных его элементов во все 
разделы учебного материала, проверкой не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 
общеучебных умений и навыков.  
При организации контроля и учета результатов обучения педагогический коллектив исходит из 
многофункциональности контроля, что, в свою очередь, и обеспечивает результативность обучения.  
Результаты систематического контроля, периодической проверки знаний и умений у всех учеников, 

накопление оценок за разные виды работ в течение четверти, полугодия, года отражаются в журналах. 

Наряду с традиционными формами организации контроля широко внедряется тестирование, основанное на 

базовом уровне знаний и умений учащихся по всем предметам. Тестовые задания сгруппированы по 

способу умственной деятельности и способу учебной деятельности, что дает учителю широкий выбор 

вариантов тестирования с учетом специфики классов. Каждое методическое объединение создало и 

совершенствует свой банк тестовых заданий для применения в различных ситуациях контроля. 

В школе осуществляется:  
У входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по 
предметам учебного плана;  
У текущий контроль успеваемости 
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учащихся; 3.годовая промежуточная 

аттестация учащихся.  
Входной (стартовый) контроль – это определение уровня освоения учащимися образовательных программ 
по предметам учебного плана за предшествующий учебный год. Определение в рамках входного контроля 

уровня сформированности предметных результатов учащихся позволяет учителю эффективно 
организовать процесс повторения и определить эффекты от обучения за прошлый учебный год.  
Входной (стартовый) контроль проводитс по всем предметам с целью определения исходного для текущего 
учебного года уровня подготовки учащихся как фундамента для дальнейшего освоенияобразовательных 
программ по учебным предметам.  
Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых трёх недель учебного года в сроки, 
определённые учителями-предметниками на основе утвержденной директором, рабочей программы 
по учебному предмету.  
При организации входного (стартового) контроля  

 учителем-   предметником   используются   материалы   контрольной   работы   по 

предмету, проведённой в конце предыдущего учебного года.    

На  основании  анализа  результатов  входного (стартового) контроля учителя-предметники 

выявляют проблемы  качества  освоения  образовательной  программы  по предмету; намечают 

пути  их устранения  в  рамках повторения  и систематизации изученного  (план устранения  
пробелов), корректируют листы тематического учёта знаний, формируют группы учащихся, 
показавших неудовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным годом, 

образовательные результаты для организации в процессе обучения их индивидуального 
сопровождения. Текущий контроль успеваемости учащихся Целями текущего контроля 

успеваемости учащихся являются:  
и оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся и выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения учащимся учебного предмета; 
 
- определение уровня освоения учащимися раздела (темы) учебного материала для  
перехода к изучению нового раздела;  
- корректировка рабочих программ по итогам отчётного периода (четверть, полугодие) 

- определение эффективности работы педагогического коллектива школы в целом и 

 
 

 

по отде 

 

отдельных учителей в частности;  
- контроль прохождения программного материала в полном объёме; - достижение объективности 

оценки на основе единых критериев оценивания;  
- подготовка учащихся к промежуточной аттестации.  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  
1. поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по 
предметам учебного плана;  
2. проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных 
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  
3. выведение в 10-11-х классах полугодовых отметок путем обобщения текущих отметок, 

выставленных учащимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).  
Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ Поурочное 

оценивание – это неотъемлемая часть учебного процесса и важный структурный элемент урока, 

 
по пред 

 
 
выполняющий диагностическую и коррекционную функцию. 

Цели поурочного оценивания - получение непрерывной информации о ходе и качестве 

образовательного процесса по предмету; определение полноты и прочности образовательных  
результатов учащихся; оперативное внесение изменений в учебный процесс в целях повышения 

его качества; мотивация учебной деятельности учащихся. 

Поурочному оцениванию результатов образовательной деятельности подвергаются все учащиеся  10- 

11- х классов не реже одного раза в 3-4 урока. Формы поурочного оценивания 

результатов образовательной деятельности выбираются учителем-  
предметником в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся, 

содержанием учебного материала и образовательными  
технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом.  
Результаты поурочного оценивания образовательной деятельности учащихся  
отражаются учителями-предметниками в  
электронном журнале непосредственно в день осуществления контроля. Проведение  
работ контрольного характера. 



 
с зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа выполнения 
работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов могут 
предусматривать устные, письменные и практические работы контрольного характера.  
К устным работам контрольного характера относятся: выступления с докладами (сообщениями) 
по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 
числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение  
самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) 
 

В другими участниками образовательного процесса; исполнение вокальных произведений; другие работы, 
выполняемые устно.  
К письменным работам контрольного характера относятся: диктанты; изложение художественных и иных 
текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); сочинение, контрольная работа по теме, 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных литературных произведений, 
самостоятельная работа, проверочная работа, создание и редактирование электронных документов 

(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); изготовление чертежей; создание 
(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных тестов (в том числе 

компьютерных); другие работы, результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде.  
К практическим работам контрольного характера относятся: проведение научных наблюдений; постановка 
лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре; выполнение учебно-исследовательской 
работы с подготовкой письменного отчета (реферата) о ходе и результатах этой работы; разработка и 

осуществление социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах).  
Сроки проведения работы контрольного характера, а также перечень предметных и метапредметных 

результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 
выполнению и (или) оформлению результатов (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 

успеваемости) доводятся учителем до сведения учащихся не позднее чем за два рабочих дня до намеченной 
даты проведения работы. 
 
Выполнение работ контрольного характера, предусмотренных рабочими программами учебных предметов, 
является обязательным для всех учащихся.  
Учащиеся, получившие по итогам работ контрольного характера неудовлетворительные результаты, 

обязаны скорректировать их в течение 7 рабочих дней после выставления неудовлетворительной отметки. 
Учащиеся, не выполнившие работу контрольного характера в связи с временным освобождением от 

посещения учебных занятий (по болезни, по заявлению родителей), а равно самовольно пропустившие 
контрольную работу, обязаны выполнить пропущенные работы в течение соответствующей учебной 

четверти.  
Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее пропущенных учащимися, устанавливаются 
учителем по согласованию с учащимся и с учетом пожеланий их родителей (законных 

представителей). В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы. В течение учебной недели для учащихся 10-11-х классов — не 

более пяти контрольных работ.  
Ответственность за соблюдение требований настоящего пункта возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, согласующего время и место проведения контрольных работ. 

 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам выполнения работ 
контрольного характера, отражаются учителями-предметниками в электронном журнале:  
и за устную работу контрольного характера – в день проведения контроля; - за письменную 
(практическую) работу контрольного характера – к следующему уроку, при большом количестве работ 

(более 50) – через один урок;  
и за изложение и сочинение в 10-11-х классах – не позже, чем через 10 дней после их проведения;  
и за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 5 рабочих дней после представления 
учащимся результатов работы. 

Организация проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 
Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в 

рабочей программе конкретного учебного предмета.  
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, обучающихся на дому, 
подлежит текущему контролю только по предметам, включённым в этот план.  
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных образовательных 
учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения  
в этих учреждениях. 

Количество работ контрольного характера, проводимых в течение учебной четверти  



(полугодия), определяется тематическим планированием рабочей программы соответствующего учебного 
предмета и доводится до сведения учащихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти 
(полугодия). Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. Уровень 
достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается по 

5 - балльной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» -удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно    

Итоговая отметка за отчётный период выставляется: за полугодие (в 10 – 11 классах). 

Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля 

успеваемости не допускается в адаптационный период (в течение месяца): 

а) в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего 

образования; б) учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного 

плана;    

в) на первых (1-2) уроках после каникул;    

г) на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной причине. 

Для объективного оценивания знаний учащихся за отчётный период необходимо наличие не менее трёх 

текущих  отметок  по  предмету.  В  случае  отсутствия  у  учащегося  необходимого  количества 

отметок и в целях установления фактического уровня освоения им  содержания  компонентов какой- 

либо  части  (темы)  учебного  предмета  учебного плана педагогом проводятся  дополнительные  
мероприятия контролирующего характера.           

В случае несогласия учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего    

учащегося с  выставленной за отчётный  период отметкой по предмету, учащи 

комиссии   по урегулированию   споров между   участниками образовательных отношений,  

деятельность которой регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между  

участниками образовательных отношений.           

Годовая промежуточная аттестация учащихся         
Годовая промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих  

установить соответствие индивидуальных образовательных  достижений    

 обучающихся  планируемым результатам освоения  основной образовательной  

программы среднего общего образования на момент окончания учебного года.     

Учащиеся 10-х классов признаются освоившими образовательную программу учебного года, если по  

всем  обязательным  учебным  предметам,  предусмотренным  учебным  планом  для  данного  года  

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).  

Учащиеся  11-х  классов  признаются  освоившими  образовательную  программ  среднего  общего  

образования, если  по всем обязательным учебным  предметам,  предусмотренным учебным  

планом  для  уровня  обучения,  им  выведены  годовые  отметки  успеваемости  не  ниже  3  баллов  

(«удовлетворительно»), успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию.     

Учащиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 балла («неудовлетворительно») по  

одному  или нескольким  учебным предметам, считаются не освоившими основную  

общеобразовательную программу учебного года и имеющими  академическую    

задолженность по соответствующим учебным предметам.         

Для  учащихся  10  классов  основанием  для  перевода  в  следующий  класс  являются  не  ниже  

удовлетворительных  результаты  годовой  промежуточной  аттестации,  для  учащихся  11  классов  

результаты  годовой  промежуточной  аттестации  являются  основанием  для  допуска  к  итоговой  

аттестации.                

Годовая промежуточная аттестация           

10 класс    По отдельным предметам учебного плана на основании решения    

    педсовета           
        

Формы проведения   Контрольные работы, разноуровневые тесты,     
    изложения, сочинения         

 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 29  
декабря 2012 года № 273-ФЗ, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 26.12.2013 №1400 учащиеся 11 класса проходят государственную итоговую 
аттестацию. 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится 
основное содержание учебных предметов по всем обязательным предметам на уровне среднего общего 
образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
самостоятельно.  

Рабочие программы педагогов являются составной частью образовательной программы соответствующего 
уровня образования и призваны обеспечить целенаправленность, систематичность, последовательность в 
работе учителя по раскрытию ее содержания.  
Рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования разработаны в 
соответствии с Положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ».  
Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 
последовательность его изучения, расширения объема содержания, вносить коррективы во все структурные 
элементы программы с учетом уровня обучения, учащихся конкретного класса,  
особенностей предмета, заключающиеся в новом порядке изучаемого материала; 
перераспределения/изменения количества часов, изменения содержания.  
Педагоги имеют право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, а также право на участие в разработке образовательных программ, в том числе рабочих программ 
учебных предметов (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального закона N273-ФЗ).  
Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Федерального закона N 273-ФЗ педагогические работники обязаны 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей программой. 
 
2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Изучение  русского  языка  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на  
достижение следующих целей:  

В воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; овладение культурой межнационального общения;  

В развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности 

\endash  трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;  
В освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 
сферах общения;  

В овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

В применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций.  
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. (11 кл) 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи **1 Развитие 
навыков монологической и диалогической речи. (10 кл) 
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. (11 кл) 

Информационная переработка текста. (10,11 кл)  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 
жанров. (11 кл)  
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 
особенности. (11 кл)  
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата, 
тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). (11 
кл)  
Культура публичной речи **  
 

1 Материал, отмеченный **, не подлежит изучению в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения.   
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Культура разговорной речи. (11 кл)  
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

(ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ  
Русский язык в современном мире. (10 кл)  
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные 
говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). (10 кл)  
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. (11 кл) 
Литературный язык и язык художественной литературы **. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. (10 кл) Синонимия в 
системе русского языка. (10 кл)  
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  
(10 кл) 
 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
 
(10,11 кл)  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. (10,11 кл) 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ  
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ Взаимосвязь языка и культуры. 
(11 кл)  
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. (11 кл) 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. (10 кл) 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. (11 кл) 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

Русский язык в кругу языков народов России. (11 кл)  
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. (10 
кл) Особенности русского речевого этикета. (10 кл)  
Перевод с родного языка на русский. (10,11 кл) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 
 
способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 
мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

В развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся;  

В освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 
представления об историко-литературном процессе;  

В совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-
литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения Основными критериями 
отбора художественных произведений для изучения в школе являются  
их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические 
традиции и богатый опыт отечественного образования.  
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от 
литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса 
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на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 
школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об 
историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 
литературы.  
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень допускает 
расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует реализации 

принципа вариативности в изучении литературы.  
В класс. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,  
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...». Раздумья поэта о смысле жизни. «Я памятник воздвиг себе 
нерукотворный…», «Поэт», «Деревня». Роман «Евгений Онегин» (Обзорное изучение с нанлизом фрагментов).  
Поэма «Медный всадник» 

М.Ю.  Лермонтов  Стихотворения:  «Молитва»  («Я,  Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою...»),  «Как  часто, 
пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»),  
«Выхожу один я на дорогу...»; 

Любовная лирика. «Нет, не тебя так пылко я люблю; «Расстались мы: но твой портрет», «Как небеса твой 

взор блистает…» 

Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение).  
Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души», повесть «Невский проспект»  
А.Н. Островский Драма «Гроза» 

И.А. Гончаров Роман «Обломов».  
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения).  
И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети»  
Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), 
«Предопределение», «О вещая душа, моя!» «О, не тревожь меня укорой справедливой».  
А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,  
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом», «Целый 

мир от красоты», «Какая ночь! Как воздух чист…» 

А.К. Толстой «Прозрачных облаков спокойное движенье», «Коль любить, так без рассудку…», «Не верь мне,  
друг, когда, в избытке горя…» . 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»,«Зине».  
«Рыцарь на час». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С. Лесков «Однодум».  
М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и  
наказание» Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир» 

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», 
Пьеса«Вишневыйсад» 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гюго.  "Собор  Парижской  Богоматери".  Слово  о  писателе.  Протест  писателя против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений.  
Оноре де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Творчество Бальзака - 
вершина французского критического реализма.  
«Гобсек». Проблема губительного влияния власти денег на человеческую личность. 
Г. Гейне. Лирика. 

Джордж Гордон Байрон. Очерк жизни и творчества поэта.  
Для обсуждения:  
«Корсар» (в сокращении). Байронический герой. Противоречивость характера Конрада; индивидуализм, порывы 
могучего духа. Особенности стиля поэта (портрет, жест, местный колорит)  
с класс  
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  
И.А. Бунин Рассказ «Господин из Сан-Франциско «Ворон», «Легкое дыхание», «Темные аллеи». Три 

стихотворения по выбору.  
А.И. Куприн «Гранатовый браслет», «Олеся» (в сокращении). 

Леонид Николаевич Андреев. Очерк жизни и творчества писателя. 
Для обсуждения:  
Рассказы «Предстояла кража», «Ангелочек». 
М. Горький Пьеса «На дне». «Старуха Изергиль». 

«Серебряный век» русской поэзии  
В.Я.Брюсов «Грядущие гунны», «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик» 

Н.С. Гумилев «Жираф», «Заблудившийся трамвай», «Старый Конквистадор», «Капитаны», «Волшебная  
скрипка», «Озеро Чад» 

К.Д.Бальмонт Стихотворения «Завет бытия», «Беглагольность», «Звездные знаки»  
А.А.Блок А. Судьба поэта. Лирика. Глубокое чувство родины. «Незнакомка», 
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 
Течет,грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 
«Двенадцать» — поэма о революции.  
С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,«Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору 
(«Собаке Качалова», «Клён ты мой опавший», «Я покинул родимый дом») 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,  
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору («Нате!», «Разговор 
с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви»)  
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения– в 
сокращении).  
А.П. Платонов «Усомнившийся Макар». 
М.А. Булгаков Роман «Белая гвардия» 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).  
А.А.Ахматова. Основные мотивы лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», 

«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я научилась 

просто, мудро жить», «Приморский сонет». 

Поэма «Реквием».  
Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Метель», «Баллада», 

«Гамлет», «Годами когда-нибудь в зале концертной…», «Во всем мне хочется дойти…». «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво»  
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую  
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Silentium», «Мы живем ,под 

собою не чуя страны»  
М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. 

Литература периода ВОВ  
К.М.Симонов «Родина», М.В.Исаковский «Враги сожгли родную хату», А.А.Прокофьев «Яблоня на минном 

поле», А.И.Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане…»  
Русская литература второй половины XX в.  
К.Д.Воробьев «Убиты под Москвой», В.Л.Кондратьев «Сашка», А.Т.Твардовский «Вся суть в одном 

единственном завете», «Памяти матери», «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…»,«Слово о 
словах» 

 

Поэзия второй половины XX в. 

Н.М.Рубцов «Журавли», «Душа хранит», «Посвящение к другу», «Во  время грозы» Е.А.Евтушенко  
«Свадьбы»,  «Со мною вот что происходит…»,  «Идут белые снеги» А.А.Вознесенский «Гойя», «Тишины!», 
«Сага» 

Б.А.Ахмадуллина «Влечет меня старинный слог…», «По улице моей который год…», «Свеча»,«Четверть  
века, Марина, тому…», «Это я…», «Я думаю, как я была глупа…»  
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Авторская песня 

Б.Ш.Окуджава «Полночный троллейбус», «Тьмою здесь все занавешано…», «Дорожная песня»  
В.С.Высоцкий «Песня о звездах», «Здесь лапы у елей дрожат на весу…», «Охота на волков» Драматургия  
второй половины ХХ века 

А.В.Вампилов «Утиная охота» 

Лагерная тема в русской литературе 60-80-х годов 

В.Т.Шаламов «Колымские рассказы»: «Ожерелье княгини Гагариной», «Сентенция»  
А.И.Солженицын «Матренин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» обзор, «Как жаль» 

Ф.А.Абрамов «Две зимы и три лета»  
В.П.Астафьев «Царь-рыба» 

В.Г. Распутин «Прощание с Матерой» В.М.Шукшин «Ванька Тепляшин» Ю.В.Трифонов «Обмен»  
Литература последнего десятилетия 

Иосиф Александрович Бродский. Биография поэта. Лирика. «Пророчество», «И при слове «грядущее» из  
русского языка...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Т.Толстая «Кысь»  
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г.Тукай. Жизнь и творчество. Стихотворения.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Эрих Мария Ремарк. Биография писателя. Роль двух мировых войн в судьбе Ремарка; фашизм, творчество в 

условиях эмиграции. «На Западном фронте без перемен» (общий обзор с чтением и разбором отдельных 
глав). Тема «потерянного поколения». Растерянность героя перед лицом жестокой судьбы. Формирование 

«ремарковского героя». 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Биография писателя. Роль писателя в литературе XX века.  
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ Сантьяго. Единение 
человека и природы. Сила духа героя повести. 

Ш. Бодлер. Лирика. Биография поэта. Основные темы и мотивы творчества.  
Т. С. Элиот. Лирика. Биография поэта. Основные темы и мотивы творчества. 

 

Основные историко-литературные сведения Русская литература XIX века Русская 

литература в контексте мировой культуры.  
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 
романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма как новой ступени 
познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 
взаимодействия характера и обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 
глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия 
и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 
самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция  

и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 
Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 
Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

Русская литература XX века  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. 
Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 
коллективизация) и их отражение в русской. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 
прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 
времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 
литературе.  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое понимание 
русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
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русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 
единства человека и природы).  
Литература народов России  
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных 
проблем.  
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных 
 
писателей на русский язык.  
Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. 
Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 
против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 
Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  
Основные теоретико-литературные 

понятия Художественная литература как 

искусство слова. Художественный образ. 
Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика.  
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей XIX - XX веков.  
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, 
очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 
комедия, трагедия, драма.  
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-
повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  
Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 
произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
Стиль.  
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 
анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  
Литературная  
критика.  
Художественный  
перевод.  
Русскоязычные национальные литературы народов России.  
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных 
понятий  
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение.  
Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру.  
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 
мотивов поступков героев и сущности конфликта.  
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 
идейно-тематического содержания произведения.  
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных  
произведений. 
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2.1.2. Иностранный язык (английский)  
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативнойкомпетенции(речевой,  
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 
неречевое поведение;  
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка;  
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания;  

К развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их 
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.  
Речевые умения  
Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 
Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и 
за рубежом.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  
Виды речевой деятельности 

Говорение Диалогическая 

речь  
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 
официального и неофициального общения.  
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, 
обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 
обсуждаемой теме.  
Монологическая речь  
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).  
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих 
планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя 
примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка.  
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 
собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 
длительности звучания:  

К понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
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диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы;  
\endash  выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях);  
\endash  относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 
факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 
информацию.  
Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
 

\endash  ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания 
сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера;  

\endash  изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

\endash  просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-следственные связи 
между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую 
информацию; определять свое отношение к прочитанному.  
Письменная речь  
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

 
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 
отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 
будущее.  
Языковые знания и навыки 
Орфография  
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу.  
Произносительная сторона речи  
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 
материалу.  
Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 
реплик- клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка.  
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 
интернациональной лексикой.  
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 
неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной 
речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 
грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала.  
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры  
к культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 
речевого общения, в том числе межпредметного характера.  
Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 
аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 
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опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 
игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 
текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  
Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 
знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу, 

ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом 
иностранном языке.  
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 
иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.  
2.1.3. МАТЕМАТ 

ИКА Базовый 

уровень  
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 
образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 
математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

 

Алгебра и начала анализа 

 

Действительные числа Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных 
чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 
числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m. Задачи с целочисленными 
неизвестными.  
Рациональные уравнения и неравенства  
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Формула 
суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 
интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 
рациональных неравенств  
Корень степени n 

Понятие функции и ее графика. Функция y = xn .Применение свойств функции y = xn  
Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

корней степени n . Функция y= xn , x ≥ 0 

Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 
 

степени n . Функция y= n x , x ≥ 0Корень степени nиз натурального числа.  
Степень положительного числа  
Понятие степени с рациональным показателем Свойства степени с рациональным показателем. Предел 
последовательности. Вычисление предела последовательности. Свойства пределов.  
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e .Степень с иррациональным 
показателем. Показательная функция. График показательной функции 

Логарифмы  
Понятие логарифма. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Применение свойств логарифмов при 
преобразовании и упрощении выражений. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм. Степенные 
функции.  
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
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Простейшие логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестной. 
Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, 
сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  
Синус и косинус угла 

Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin  
α и cos α . Арксинус. Арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них  

Тангенс и котангенс угла 
Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg α и ctg α. Арктангенс. Арккотангенс.  
Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них  
Формулы сложения  
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и 
синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 
углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  
Тригонометрические функции числового аргумента 

Функция y = sin x. Функция y = cos x.Функция y = tg x.Функция y = ctg x.  
Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Способ понижения кратности углов и степени уравнения для решения уравнений. Однородные уравнения. 
 
Простейшие тригонометрические неравенства. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла.  
Вероятность события  
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий. 
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимость событий. 

 

Функции и их графики  
Элементарные функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции. 
Четность , нечетность , периодичность функции. Промежутки возрастания, убывания и нули функции. 
Исследование функций и построение их графиков элементарными методами. Основные способы 
преобразования графиков. Графики функций, связанных с модулем. Графики сложных функций.  
Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие  
непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций. Разрывные функции  
Обратные функции 

Понятие обратной функции Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 

Производная. 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения, частного двух функций. 

Непрерывность функции , имеющей производную. Дифференциал. Производная элементарных функций. 

Производная сложной функции. Производная обратной функции.  
Применение производной.  
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления.Теоремы о среднем. 
Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной 
критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с применением 
производных . Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 8графиков функций с применением 
производной.  
Первообразная и интеграл.  
Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь криволинейной 
трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула 
Ньютона- Лейбница. Свойства определенных интегралов. Применение определенного интеграла в 

геометрических и физических задачах.  
Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные преобразования неравенств.  
Уравнения-следствия.  
Понятие уравнения–следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 
логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 
знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул.  
Равносильность уравнений и неравенств 

системам. Равносильность уравнений на 
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множествах. 

Равносильность неравенств на множествах.  
Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). Решение 
неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(a(x))>f(b(x)). Возведение уравнения в четную степень. 
Умножение уравнения на функцию. Другие преобразования уравнений (логарифмирование, 
потенцирование, приведение подобных членов).  
Метод промежутков для уравнений и неравенств. 
Уравнения с модулями. 

Неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций.  
Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. 

Использование областей существования функций. Использование неотрицательности функций. 

Использование ограниченности функций. Использование монотонности и экстремумов функций. 

Использование свойств синуса и косинуса.  
Системы уравнений с несколькими неизвестными.  
Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми 
значениями при решении систем уравнений.  
Уравнения, неравенства и системы с параметрами 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Введение Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед.  
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.  
Многогранники 

Понятие многогранника. 
Призма. Пирамида.Правильные многогранники.  
Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы.  
Метод координат 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 
Движения. Преобразование подобия.  
Цилиндр, конус, шар  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 
к сфере. Площадь сферы.  
Объемы тел  
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 
примы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя 
и шарового сектора.  
Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностьюю Решение треугольников. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Эллипс. Гипербола. Парабола. 

 

2.1.4. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

(базовый уровень)  
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах;  

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные технологии  
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(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 
между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 
представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразование 
информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое  
условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 
 
информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в учебной и 
познавательной деятельности.  
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения поставленной 
задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей).  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой 
задачи. Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 
Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 
таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 
математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для обработки 
числовых данных (на примере задач из различных предметных областей).  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 
редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 
презентационной и анимационной графики.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при 
решении учебных и практических задач.  
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 
компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 
Описание объекта для его последующего поиска.  
Основы социальной информатики 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. Этические и правовые  
нормы информационной деятельности человека. 
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2.1.5 ИСТОРИЯ  
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;  

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 
 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития человечества. 
 
Изменения, внесенные в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 
обществе.  
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 
Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль 
в древнем обществе.  
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 
Средневековья.  
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. 
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.  
Новое время: эпоха модернизации  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 
образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения 

и Реформации.  
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых 
основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и 

конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 
общества.  
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. Различные 
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 
мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV – 
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середине XIX вв.  
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества Научно-технический 
прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодизации  
НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От 
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, 
феминисткое движения. Проблема политического терроризма.  
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 
идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 
общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения 
и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ вв.Мировые 
войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, экономические и 
политические причины и последствия.  
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  
Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 
становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 
процессы в современном мире.  
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неконсервативная революция». Современная 
идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в.  
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 
Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном 
обществе. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 
Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян.  
Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 
Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 
управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 
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Великого княжества Литовского.  
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 
объединительном процессе.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 
земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 
владычества.Зарождение национального самосознания.  
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама.  
Автокефалия Русской Православной Церкви.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской 
культуры.  
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 
золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. 
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 
образования централизованного государства в России.Рост международного авторитета Российского 
государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов.  
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной 
монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 
патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.  
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 
Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 
оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 
образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 
 
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – XVII вв.  
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период 
дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в первой 
половине XIX в.  
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного права и 
зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.  
Русский утопический социализм.  
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя 
политика России. Крымская война.  
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины 

XIX в. 

 

Родной край (VIII-XIXвв.) 

Среднее Поволжье в процессе расселения племен. Волжская Булгария: становление 

государственности. Принятие ислама. Материальная и духовная культура ВолжскойБулгарии.  
Казанское ханство. Культура Казанского ханства. Российская колонизация Среднего Поволжья. 

Казанская губерния в XVIII в. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в XIX в. 
Общественные движения в крае. 

 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений 

в промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков  крепостничества.  Самодержавие,  
сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.  
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
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Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие системы 
образования, научные достижения российских ученых.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 
военно- политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  
Революция и Гражданская война в России  
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский 

мир.Формирование однопартийной системы.  
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция  
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.  
Конституция 1936 г.  
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества.  
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 
Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 
культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 
страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
 
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 1960-х гг., 
причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция 
1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического 
роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 
идеологии. Межнациональные конфликты.  
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно-
стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политический кризис 

сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 
Государств.  
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 
системы. Россия и вызовы глобализации.  
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 
России место в мировом сообществе. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39)  
Изменения, внесенные в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 
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истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация 
новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. (абзац введен Приказом 
Минобрнауки России от 24.01.2012 N39) Родной край (в ХХ вв.)  
Край во второй половине XIXв. Край в период революций 1917 г. Край в период гражданской войны. 

Образование ТАССР. Политика индустриализации и коллективизации ТАССР в годы ВОВ. Культура 
ТАССР в годы ВОВ. Восстановление экономики края. Республика Татарстан на современном этапе 
развития общества. 

 

2.1.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Деятельность и мышление. 

Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды и уровни человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Наука. Основные особенности научного 
мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль и право.  
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и  
общественные отношения. Основные институты общества.  
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. 
Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Угрозы и вызовы XIX века.  
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты 
конкуренции и антимонопольное законодательство.  
Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 
Постоянные и переменные затраты, необратимые затраты. Основные источники финансирования 
бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 
менеждмента. Основы маркетинга.  
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 
 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие.  
Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 
экономические проблемы. Особенности современной экономики России. Экономическая политика 
Российской Федерации.  
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 
Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как социальная 
группа, особенности молодёжной субкультуры.  
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.  

Религиозные объединения в Российской Федерации. Роль церкви в жизни современного общества. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система.  Типология  политических   режимов.   Демократия,   ее  основные  ценности   и признаки.  
Гражданское общество и государство.  
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и 
движения. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политическая 
идеология.  
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 
Российской Федерации.  
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные 
роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное 
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Девиантное 
поведение. 
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Знания и навыки. Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях 
информационного общества.  
Рациональное экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.  
Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая культура. Влияние средств массовой 
информации на поведение избирателя.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим  
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  
Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
- опыт работы с источниками социальной (в том числе экономической и правовой) информации, с 
использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  
- опыт критического осмысления социальной (в том числе экономической и правовой) информации, 
поступающей из разных источников, формулирования на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений;  
- опыт анализа общественных явлений и событий; 
- опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные ситуации; 
 
- опыт освоения типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 
поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  
- опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального и 
соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
- опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на правовые 
нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах; 

- опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.7. ГЕОГРАФИЯ  
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 
географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;  
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран;  

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; бережного 
отношения к окружающей среде; 
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- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.  
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 
 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные 
сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.  
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций (практическая 

работа). 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 
Урбанизация как всемирный процесс.  
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения 
(практическая работа). 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА  
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 
специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые 
и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финансовых отношений.  
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на 

конкретных территориях (практическая работа). 
 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 
 
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда (практическая работа). 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 
развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России.  
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира (практическая работа).  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных 
проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и 
геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. 
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Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества (практическая работа). 

 

2.1.8. ФИЗИКА 

(базовый уровень)  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 
следующих целей:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 
разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

- использование   приобретенных   знаний   и   умений   для   решения   практических   задач  
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 

Физика и методы научного познания  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 
познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 
теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП  
СООТВЕТСТВИЯ. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
 

КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Проведение   опытов,   иллюстрирующих   проявление   принципа   относительности,   законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 
механизмов, инструментов, транспортных средств.  
Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и 
свойства жидкостей и твердых тел.  
Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. 
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 
агрегатных превращений вещества.  
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и 
твердых тел; об охране окружающей среды.  
Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 
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поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение.  
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, 
волновых свойств света.  
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни:  
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О  
ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  
МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые  организмы.  ДОЗА  ИЗЛУЧЕНИЯ.  
ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ 
КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.  
Наблюдение и описание движения небесных тел.  
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

2.1.9. ХИМИЯ  
11класс 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ  
Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и теории в 
познании химии. Моделирование химических процессов.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома  
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-Химические элементы, их положение в периодической 
системе. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Развитие 

знаний о периодическом законе и периодической системе химических элементов.  
Химическая связь 

Ковалентная связь 
 
и 

 
ее разновидности, 

 
механизмы 

 
образования. 

 
Геометрия  

молекул.  
Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических элементов в 
соединениях. 
 
Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи. Единая природа химических 
связей.  
Вещество  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о строении 
твердых, жидких и газообразных веществ.  
Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам 
периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических 

веществ.  
Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия, изомерия, 
гомология, изотопия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической  
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении.  
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов. 
Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые 
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электролиты 

Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное взаимодействие  
в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот. Электролиз растворов и расплавов. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Водородный показатель (рН) среды.  
Золи, гели, понятие о коллоидах.  
Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Окислительно-восстановительные реакции.  
Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения.  
Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ, температуры, 
катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный.  
Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации.  
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение равновесия при 
изменении температуры, давления или концентрации.  
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура неорганических веществ.  
Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стандартных 
электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы (черные и цветные) и 
их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений некоторых переходных металлов: 
перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат и оксид серебра, сульфат и гидроксид 
меди.  
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика главных 

подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. 

Круговороты углерода, кислорода и азота в природе.  
10 класс 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений.  
Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная (углеродного скелета, положения 
кратной связи, функциональной группы) и пространственная (цис-транс, оптическая). Типы связей в 
молекулах органических веществ (сигма- и пи-связи) и способы их разрыва.  
Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура, строение, 
способы получения, физические и химические свойства, применение.  
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть, 
природные и попутные газы. 

Кислородосодержащие   соединения:одно-имногоатомныеспирты,фенолы,  
карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 
углеводы.  
Азотосодержащие   соединения:   амины,   аминокислоты,   белки.   Понятие     об азотистых 

гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах.  
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры. 
Материальное единство неорганических и органических веществ.  
10 – 11 класс  
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Токсичные 
вещества.  
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил безопасной 
работы со средствами бытовой химии.  
Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола, этанола. Понятие о 

металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и способы защиты 
 
металлов от коррозии. Химические основы получения высокомолекулярных веществ. Переработка нефти.  
Минеральные удобрения как источники восполнения азота, фосфора, калия и микроэлементов в почве. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 
кремнезем). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, скульптуре, 
архитектуре. 

 

2.1.10. БИОЛОГИЯ 
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(базовый уровень)  
и освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук 
(цитологии,  
 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке;  

- овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; 
устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами 
человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
изучения проблем современной биологической науки; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;  

- воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 
необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований;  

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков 

экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции.  
- 10класс 
- БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 
организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания 
живой природы.  
КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 
Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.  
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 
человека.  
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 
Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  
ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология  
и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме.  
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
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Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека  
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 
простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 
аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  
11класс  
ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 
Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины 
мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 
эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты 
эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.  
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни и человека.  
ЭКОСИСТЕМЫ Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
пространственная  
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 
Причины устойчивости и смены экосистем.  
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 
характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 
путей их решения. 

 

2.1.11. МХК 

Художественная  культура  первобытного  мира.  Роль  мифа  в  культуре.  Древние  образы  и  

символы. Первобытная магия1. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, 

костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 
Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. 
Миф и современность.  
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры Месопотамии: 
аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона – примета Вечной 
жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа  
в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии. Отражение 
мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан).  
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное действо. Слияние 
восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: 
Римский форум, Колизей, Пантеон.  
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение идеала 

божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм 
(киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, 
временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек, А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.  
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический собор – как 
образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в комплексе Регистана 
(Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в 
храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии. 
 
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы Древнего мира, 
античности и средневековья в культуре последующих эпох.  
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса 
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в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).  
Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс 
Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр 
У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового времени. 
Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и 
его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт 
ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной 
полифонии (И.- С.Бах).  
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От классицизма к 
академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование 
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы 
(В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).  
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в живописи 
(прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской классической музыкальной 
школы (М.И.Глинка).  
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники – И.Е.Репин, 
В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П.И.Чайковский).  
Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца XIX в: 

импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В. 
Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Вру-бель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), абстрактивизм 
(В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. (В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, 

О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-

Данченко); эпический театр Б.Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев,  
Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф 
(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, 

мюзикл (Э.-Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). 
Массовое искусство. 

 

2.1.12. Технология  
Учебный процесс на занятиях по технологии строится на основе изучения организации производства 
товаров или услуг в процессе технологической подготовки в выбранной школьником сфере 
деятельности и ориентирован на профессиональное самоопределение учащихся.  
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ  
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное развитие. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда.  
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и 
предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и кооперация труда. 
Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. 

Требования к квалификации специалистов различных профессий. Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий (ЕТКС).  
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; рациональное размещение 

производства.  
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и технологическая 

дисциплина; безопасность труда и средства ее обеспечения; эстетика труда; этика взаимоотношений в 

трудовом коллективе; формы творчества в труде.  
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития науки и техники: 

научные открытия и новые направления в технологиях созидательной деятельности; введение в 

производство новых продуктов, современных технологий.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ 

Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 
 
потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. Моделирование функциональных, 
эргономических и эстетических качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов 
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реализации проекта.  
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации проектируемого 
материального объекта или услуги.  
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. Применение основных 
методов творческого решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное 
представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ. Выбор способов защиты 
интеллектуальной собственности.  
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. Выполнение 
операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов деятельности.  
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 
проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов труда.  
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и услуг. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА  
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения 
работодателей на различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке 
труда и путях профессионального образования.  
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок образовательных 
услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников информации о рынке 
образовательных услуг. Планирование путей получения образования, профессионального и служебного 
роста. Возможности квалификационного и служебного роста. Характер профессионального 
образования и профессиональная мобильность.  
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 
личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 
профессионального образования или трудоустройства.  
Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений. 

 
2.1.13 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый уровень) 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 
граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите 
Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 
соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 
переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств)  
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Основные 
положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
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биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (РСЧС).  
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.  
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской  
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.  
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
освидетельствование. Призыв на военную службу.  
Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 
гражданская служба.  
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.  
Изменения, внесенные в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов общего образования (ПРИКАЗ МО и Н РФ от 19 

октября 2009 г. N 427): 
а) в разделе "Стандарт среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень):  
позицию "Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности" подраздела "Обязательный 
минимум содержания основных образовательных программ" дополнить абзацем следующего 
содержания:  
"Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств)";  

в подразделе "Требования к уровню подготовки выпускников": 
позицию "знать/понимать" дополнить абзацем следующего содержания: 

"- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,  
пассажиров и водителей транспортных средств)";  
позицию "уметь" дополнить абзацами следующего содержания:  
"- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих  
и окружающих людей)". 

 

2.1.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(базовый уровень)  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,  
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обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 
базовыми видами спорта; 
 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 
образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, 
охраны здоровья.  
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 
гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и 
самомассажа, банные процедуры.  
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 
требования безопасности. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности 

и климатических условий региона).  
Оздоровительные системы физического воспитания.  
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 
разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 
упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 
отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы.  
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 
физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 
оздоровительные ходьба и бег.  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 
предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" 
(ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние  
и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 
совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх 

(баскетболе, волейболе, футболе, мини- футболе); технической и тактической подготовки в 
национальных видах спорта. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)  
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА Приемы защиты и самообороны из атлетических 
единоборств. Страховка. Полосы препятствий.  
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 
различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди,  
спине, боку с грузом в руке. 

 

2.1.15. АСТРОНОМИЯ 

Предмет астрономии  
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. 
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Основы практической астрономии  
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. 
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая  звездная  величина.  Суточное  движение  светил.  СВЯЗЬ  ВИДИМОГО  РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли 

вокруг  
Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 
Законы движения небесных тел  
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.  
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. 
ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 
НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.  
Солнечная система  
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ.  
Методы астрономических исследований  
Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их 
работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. 
ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА.  
Звезды  
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 
характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ 

И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция 

звезд, ее этапы и  
конечные стадии.  
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. 
Солнечно-земные связи.  
Наша Галактика - Млечный Путь  
Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение 
Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ.  
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ 

ЭНЕРГИЯ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников В результате 
изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать:  
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 
противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 
черная дыра;  
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная  
величина; смысл физического закона Хаббла;  
основные этапы освоения космического  
пространства; гипотезы происхождения 

Солнечной системы;  
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 
положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь:  
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
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исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;  
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных  
затмений,  фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины  возникновения  приливов  и  отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физикохимических характеристик звезд с 

использованием диаграммы  
«цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и  
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 
характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства  
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы; 
 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая 
Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 
Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  
использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую 
дату и время суток для данного населенного пункта;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  
понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от лженаук;  
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных 
статьях». 

 

2.1.16. Родной язык (татар 

теле) 10 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Речь. Язык и речь. Формы речи (устная и письменная; монологическая и диалогическая). Языковые и 
речевые единицы. Основные особенности устной и письменной речи. Совершенствование культуры 

восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование). Развитие умений 
монологической и диалогической речи в разных сферах общения.  
Текст как вид речевой деятельности. Устные и письменные тексты. Смысловая и 
композиционная цельность текста. Средства связи в тексте. Структура текста. Композиционные и 
жанровые разновидности текстов  
Функциональные разновидности языка. Разговорный язык, язык художественной литературы, 
функциональные стили – научный, публицистический, официально-деловой, стиль 
электронных средств коммуникации, их особенности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Повторение изученного материала в 5-9 

классах. Общие сведения о татарском языке.  
Язык как средство общения. Язык и речь. Язык как памятник духовного наследия. История 

письменности татарского языка. Понятие о рунической, уйгурской, арабской, латинской и 
кириллической письменностях. Возникновение письменного литературного языка. Современный 

татарский (национальный) литературный язык. Языковые единицы. Роль языка в жизни человека и 
общества. Понятие о литературном языке. Литературный язык и диалект. Формы существования 

татарского языка: разговорная речь, территориальные и социальные диалекты. Диалекты 
татарского языка.  
Фонетика. Орфоэпия. Графика.  
Общее понятие о фонетике и орфоэпии. Звук. Фонема. Система гласных и согласных звуков в 

татарском и русском языках. Ударение в татарском языке. Работа с интонацией. Общие сведения о 
графике и орфографии. Орфографические принципы татарского языка. Орфоэпические и 

орфографические нормы татарского языка.  
Лексикология и фразеология 

Слово как основная единица языка. Лексическое значение слова. Слова тюрко-татарского  
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происхождения и заимствования. Словарный состав татарского языка. Нейтральные и стилистически 
окрашенные слова. Стилистические слои лексики. Особенности употребления фразеологизмов в речи. 
Увеличение лексического и фразеологического состава татарского языка в условиях двуязычия. 
Основные лексические нормы татарского языка. Лексические средства выразительности. Лексический 

анализ слова.  
Морфемика (морфемный строй языка) и словообразование  
Общие сведения о строении и образовании слов. Морфема как ми-нимальная значимая единица языка. 
Способы словообразования в татарском языке. Общие сведения об исторических изменениях в 
структуре слов. Понятие об этимологии. Выразительные словообразовательные средства. Морфемный и 

словообразовательный анализ.  
Повторение. Контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭТНОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Язык и культура  
Взаимосвязь языка, культуры и истории татарского народа. Лексика, обозначающая предметы и 
явления традиционного татарского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; татарские 
имена. Татарские пословицы и поговорки. Лексика, заимствованная из других языков, особенности ее 
освоения.  
Речевой этикет татарского языка. 

Употребление соответствующих норм речевого этикета в зависимости от типа коммуникации. 

 

11 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное.  
Речевые единицы. Речевая ситуация и ее основные компоненты.  
Текст как вид речевой деятельности. Анализ текста. Соблюдение норм построения текста 
(логичность, связность, соответствие теме, последовательность и др.).  
Функциональные разновидности языка. Национальные особенности речевого этикета, речевые нормы 
межкультурной коммуникации. Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, 

ситуации и сферы общения.  
Художественность речи. Умение применять национальные культурные нормы в официальном и 
неофициальном общении. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм; корректное 

применение формул речевого этикета.  
Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, 
компьютер, электронная почта и др.).  
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 
татарского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 
изобразительно- выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
Общие сведения о татарском языке.  
Языки мира и их классификация. Родственные и неродственные языки. Семья тюркских языков. 
Регионы проживания татар. Место татарского языка в группе тюркских языков. Татарский язык – 

язык татарской литературы. Образно-выразительные средства татарского языка и их 
использование в речи. Речевые единицы.  
Морфология  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Классификация частей речи. Взаимодействие 
частей речи. Основные морфологические нормы татарского языка. Морфологические средства 
выразительности. Морфологический анализ слова.  
Синтаксис 
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Словосочетание и предложение. Синтаксическая связь в предложении. Главные и 
второстепенные члены предложения. Виды простых предложений.  
Сложные предложения. Строение сложноподчиненных предложений в татарском и русском языках. 

Общие сведения о синтаксисе текста. Основные синтаксические нормы языка. 

Основные синтаксические средства выразительности. 
Синтаксический 

анализ. Пунктуация  
Знаки препинания в татарском языке. Пунктуационно-смысловой отрезок. Пунктуационные нормы 
татарского языка.  
Стилистика и культура речи  
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи. Основные аспекты культуры речи: 
нормативный, коммуникативный и этический. Нормативные словари современного татарского языка и 
справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, орфографический словарь. Соблюдение норм 
литературного языка в речевой практике.  
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями 
речевого общения. Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 
 
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 
текстов делового, научного и публицистического стилей.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
Повторение. Контрольная работа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ  
Язык и культура (Отражение в татарском языке материальной и духовной культуры татарского и 
других народов. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  
Основные понятия об этнонимах и топонимах татарского языка.  
Речевой этикет татарского языка.  
Особенности татарского речевого этикета. Лингвистический анализ текста, выявление в тексте 
языковых единиц с национально-культурным компонентом с помощью толкового, 
этимологического, фразеологического и т.д. словарей. 

 

2.1.17. .Родная литература (әдәбият) 
 

Ведущая тема: История татарской литературы (до середины ХХ века) 

 

Содержание учебного материала: 
 

Древнетюркская литература. Историко-литературные сведения о тюрках и предках татарв V-ХII вв.  
Древние тюркские государства, религиозные верования и письменность древних тюрков. 
 
Тюрко-татары в контексте Восток и Запад. Этногенез казанских татар. Орхоно-Енисейские 

памятники, отражение в них истории, верований, особенностей 
 
художественного мышления древних тюрков. Первый тюркский автор Йоллыг-Тегин, подписавший 

под текстами резвернутых эпитафий в честь Бильге-кагана и Кюль-тегина. 
 
«Диване лөгат эт-төрк» («Словарь тюркских наречий»), «Котадгу белек» («Благодатное 

знание», 1069) Юсуфа Баласагунского. 
 
Тюркские поэты-суфии XII века Ахмед Ясави и Сулейман Бакыргани.  
Средневековая татарская литература. Повторение и дополнение, систематизация ранее 

полученных знаний. 
 
Основные тенденции и этапы развития татарской литературы в Средневековье, 

генезис литературного творчества.  
Булгаро-татарская литература (XII- первая пол.ХIII вв.) 
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Развитие литературы под сильным влиянием арабо-персидской мусульманской культуры. Ходжа 

Ахмед ал-Булгари, его книги «Тарикать әл–болгария» («Суфийский путь булгар»), «Әл-фаваид» 

(«Пользы нравоучения»), «Әл-Җәмигъ» («Всеобъемлющий»). Писатель и ученый Дауд Сувари 

Саксини, книга дидактико-назидательного характера на персидском языке «Бахджат ал-энвар мин 

хакикат ал-асрар» («Красота лучей из истины тайн»). Труд по медицине «Ат-тирйак» («Большое 

противоядие», 1220-1221) Таджеддина Булгари. Ученый, историк Ягкуб ибн Нугман, «История 

Булгара». Знаковое произведение периода Булгарского государства – поэма Кул Гали (ок.1183-между 

1233 и 1240)«Кыйссаи Йосыф» («Сказание о Йусуфе», 1233). 
 
Татарская литература эпохи Золотой Орды (вторая пол.XIII-первая пол.XVвв.). История и 

культура Золотой Орды. ТворчествоКутба («Хөсрәү вә Ширин» («Хосров и Ширин», 1342), Саифа 

Сараи («Гөлстан бит-төрки» («Гулистан бит-тюрки», 1391), Хорезми «Мәхәббәтнамә» («Книга 

любви», 1353) как основа художественногонаследия данного периода. Романтизм восточного типа. 
 
Религиозно-суфийское направление в тюрко-татарской литературе: «Кыйссас әл-әнбия» 

(«История пророков», 1310) Рабгузи, «Нәһҗ әл-фәрадис» («Путь в рай», 1358) Махмуда Булгари. 
 
Татарская литература периода Казанского ханства (вторая пол. ХV – первая пол. ХVI вв.). Общая 

характеристика татарской литературы эпохи Казанского ханства – начального 
 
периода собственно национальной литературы (Мухаммед Амин, Кул Шариф, Умми Камал). 

Гуманистическая дидактика поэм «Төхфәи мәрдан» («Дар мужей») и «Нуры содур» («Свет сердец») 

поэта Мухаммедьяра. 
 
Татарская литература позднего Средневековья (вторая пол.XVI-первая треть XIX веков). Появление 

в литературе исторических хроник и героических повествований. Отражение кризисного состояния 

татарского общества в хикметах – философских изречениях Мэвла Колый. 
 
Сдвиг в сторону развития светской литературы с начала ХVIII в.. 
 
Религиозное реформаторство: Таджеддин Ялчыгул (1768-1838), ГабденнасрКурсави (1776-1812). 

Творчество Г. Утыз Имяни (1754-1834) как переходное явление от Средневековья к  
эпохе просвещения. 
 
Татарская литература XIX века. Повторение и дополнение, систематизация ранее 

полученных знаний.Особенности общественной и культурной жизни татар в XIXвеке. 
 
Появление просветительской идеологии, новых жанровых и стилевых структур, которые стали 

основой для становления татарской светской национальной культуры ХХ в. Трансформация 

традиций средневековой религиозно-дидактической и суфийской литературы. 
 
Использование в новых условиях традиций средневековой религиозно-дидактической и суфийской 

литературы (А.Каргалый, Х.Салихова, Ш. Заки, Г.Чокрый и др.). Романтические поэмы-сказания 

Бахави («Бүз егет» («Буз джигит»), Ахмета Уразаева Курмаши («Таһир и Зөһрә» («Тахир и Зухра»). 
 
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). Традиции восточной обрамленной 

повести в сказаниях «Әбугалисина» («Ибн Сина») и «Кырык вәзир турында» («О сорока везирях»). 
 
Становление реалистической поэзии в творчестве Акмуллы (1831-1895), Якова Емельянова (1848- 

1898) и др. Габделжаббар Кандалый (1797-1860) – один из своеобразных поэтов данной эпохи. 
 
Становление татарской реалистической прозы. Национальный колорит в прозе Мусы Акъегетзаде 

(1864-1923) и Захира Бигиева (1870-1902). Проза Закира Хади (1863-1933) и Шакира Мухаммедова 

(1865- 1923) как переходное явление от просветительского реализма к критическому. Сатирическое 

изображение купцов в рассказах Шакира Мухаммедова («Япон сугышы, яки Батыргали агай» 

(«Японская война или Господин Батыргали»)). Развитие жанра саяхатнамэ. 
 
Татарская литература начала XX века. Культурно-общественная и литературная ситуация в начале ХХ 

века.Трансформация эстетической, общественной мысли у татар. Синтез восточных и западных 

традиций в литературе. Плюрализм художественных поисков, литературных направлений, 
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течений, стилей, приемов и т.д.  
Татарская поэзия начала ХХ века. Габдулла Тукай (1886-1913) – выдающийся татарский поэт, лирик и 

сатирик, публицист и литературный критик. Традиции средневековой восточной литературы в поэзии 

и прозе Тукая. Переводы басен Крылова. 
 
Уральский и Казанский периоды творчества Г. Тукая.  
Творчество Сагита Рамиева (1880-1926). Основные гисьянистские (бунтарские) мотивы в поэзии 

Рамиева. 
 
Творчество Дэрдменда (Закира Рамиева, 1859-1921). Особенности философскойлирики 

Дэрдменда, тяготение поэта к историческим конфликтам, к национальной и 

общечеловеческой тематике, экзистенциальным мотивам. 
 
Татарская проза начала ХХ века. Фатих Амирхан(1886-1926). Критика феодальной косности, 

утверждение просветительских идеалов, утопических воззрений в сатирической повести «Фәтхулла 

хәзрәт»(«Фатхулла хазрет»). Художественные эксперименты в творчестве Амирхана. 
 
Творчество Гаяза Исхаки (1878–1954) в контексте истории татарской литературы. 

Просветительский период творчества писателя (1897-1904). Творчество Исхаки в десятые годы 
 
(1911-1918). Разоблачение политики национально–колониального гнета, насильственной 

христианизации в романтической трагедии «Зөләйха»(«Зулейха», завершена в 1912 г.). 

 

Шариф Камал (1884-1942) – углубление принципов критического реализма в повести  
«Акчарлаклар» («Чайки»), импрессионистический стиль произведений Шарифа Камала. Комедия «Хаҗи  
әфәнде өйләнә»(«Господин Хаджи женится»).  

Галимджан Ибрагимов (1887-1938) – выдающийся романтик в татарской литературе начала 
 
XX века. Исключительные характеры, необычные ситуации, проблема свободы личности в 

повести «Татар халкы ниләр күрми» («Судьба татарки»). Культ любви, природы и искусства в 

рассказах «Уты сүнгән җәһәннәм»(«Угасший ад»), «Сөю - сәгадәт» («Любовь – счастье»), 

«Диңгездә» («В море»). 
 
Татарская драматургия начала ХХ века. Творчество Галиасгара Камала (1879-1933): от 

просветительства – к реализму. Романтическая драматургия Мирхайдара Файзи 

(1891-1928).  
Татарская литература первой половины XX века (1917-конец 1930-х гг.). Сложность процесса 

развития татарской литературы после 1917 года. Литературные традиции в новых условиях. 

Принципы периодизации истории татарской литературы ХХ века. Литература эпохи революций и 

гражданской войны. 
 
Революции 1917 года и судьба татарской литературы. Идейно-эстетическое 

размежевание писателей.  
Литература 20-х годов (1921-1934). Творческие объединения 20-х годов («Октябрь», «Сульф»). 

Образование РАПП и ТАПП. Существование двух течений в литературе: 1) защита свободы творчества, 

его многообразия; 2) стремление к нормативной эстетике, попытки управления литературой, 

преобладание этой тенденции к концу 20-х годов. Противоречивое отношение к литературному 

наследию. 
 
Основные этапы творчества Х. Такташа: 1916-1923 («Җир уллары»(«Трагедия сынов земли»)); 1924- 

1931 («Ак чәчәкләр» («Белые цветы»), «Болай... гади җыр гына» («Так… просто песня…»), «Югалган 

матурлык» («Утраченная красота»), «Мокамай» («Мукамай»)). Гисъянизм как своеобразное течение 

национальной литературы (Х. Такташ «Гисъян» («Гыйсъян» («Гисъян», 1923); «Такташ үлде» 

(«Такташ умер», 1923)). 
 
Активизация романной жанровой традиции. Формирование эстетики социалистического реализма с 

его особыми требованиями (жизнеподобная поэтика. Стремление прозаиков старшего поколения к 

возрождению дореволюционных завоеваний символизма, авангардных поисков в области формы, 

обращение к языку символов, религиозному подтексту (Ф. Амирхан, Х. Такташ, М. Файзи, К. 

Тинчурин, Ф. Бурнаш, Гали Рахим и др.). 
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Сатирическая проза 1920-х годов. Попытка иронической трактовки социалистических 

преобразований (сатирический шарж «Шәфигулла агай» («Шафигулла агай», 1924, 

Ф.Амирхана). 
 
Литература 30-х годов (1934-1941). Общественно-историческая и литературная жизнь 30-х годов. 

Активизация песенного жанра. Романтическое изображение нового человека (Г.Кутуй 

«Тапшырылмаган хатлар» («Неотосланные письма»,1935). Повторение и обобщение изученного в 10 

классе 

 

 

11 класс 
 

Ведущая тема: История татарской литературы второй половины ХХ – начала ХХI веков 

 

Содержание учебного материала: 

 

                             

Татарская литература в зарубежных странах.  

Творчество Г.Исхакый (“Көз”). 

 Н.Исәнбәт  (“Идегәй”).  

М.Джалиль  (стихотворения).  

Ф.Карим  (стихотворения).   

Г.Баширов (“Намус”).  

Х.Туфан  (стихотворения).  

А.Еники  (Матурлык”).  

Г.Ахунов (“Хәзинә”). 

Н.Фаттах  (“Сызгыра торган утлар”)  

А.Гилязов  (“Әтәч менгән читәнгә”)   

М.Магдиев  (“Кеше китә –жыры кала”) 

 А.Баянов  (“Сәяхәтнамә”) 

 И.Юзеев  (“Өчәү чыктык ерак юлга”) 

 Т.Миннуллин  (“Әлдермештән Әлмәндәр”) 

 Р.Файзуллин и Р.Харис, Р.Мухамадиев  (“Ак кыялар турында хыял”) 

 Р.Батулла (“Сират күпере”) 

 Р.Хамид (“Жиде бажа”). 

  Современная татарская детская  литература. Письменная работа.   

 
 

2.2. Дополнительное образование 

Организация дополнительного образования является неотъемлемой частью формировани 

здоровой, духовно-нравственной, социально-адаптированной личности школьников.  
В школе ведётся работа по следующим направлениям работы: художественно – 

эстетическое, социально – педагогическое, физкультурно – спортивное.  
Цель дополнительного образования: Превратить 

социально необходимые требования общества во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка.  
Задачи: 

1. Воспитание общечеловеческой культуры. 
2. Создание системного воспитательного процесса по формированию ценностей человека;  
3. Поступенчатая работа по проведению профилактических мер по асоциальному поведению 

подростков. 

4. Приобщение и приучение к самостоятельному выбору жизненного пути и образа жизни 
и ответственности за свой свободный выбор; 

\endash  Создание   и   реализация   системы   профилактики   асоциального поведения 
детей и подростков. 
 
6. Создание системы педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей 
педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и развитие своих 
детей;  



7. Воспитание социально активного, высоконравственного выпускника. 

 

2.3. Программа воспитания учащихся  
Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне среднего общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

 

Программа воспитания и социализации МБОУ Кичучатовская средняя общеобразовательная школа» 
построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, здоровье, труд и творчество, гражданственность, семья, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного 

к жизненному самоопределению. 
 

 

Программа обеспечивает: 

достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта;  
формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Республики Татарстан, а также 
потребности и индивидуальные социальные инициативы учащихся, особенности их социального 
взаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.  
Программа содержит:  

- цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации школьников на 
ступени среднего общего образования;  

- основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации;  

- содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

- модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
учащихся;  

- описание форм и методов организации социально значимой деятельности;  
- описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов;  
- описание методов и форм профессиональной ориентации в школе;  
- описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  
- описание  форм   и   методов  повышения   педагогической   культуры родителей 

(законных представителей) учащихся;  
- планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся, их профессиональной ориентации, формированию безопасного, здорового и экологически 
целесообразного образа жизни;  

- критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Мусабай-Заводская средняя 
общеобразовательная школа» по обеспечению воспитания и социализации учащихся.  
Программа воспитания и социализации учающихся МБОУ «Мусабай-Заводская средняя 

общеобразовательная школа» предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 
идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного 
развития 
 
и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Целью воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.  
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 
учащихся решаются следующие задачи:  
В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно- 
игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 
основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции;  
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности учащегося поступать согласно своей совести;  
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной деятельности;  
- формирование морали - осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом 

и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
- усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  
- укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,  
мыслям и поступкам;  

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  

- формирование творческого отношения к учёбе, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;  

- формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 
будущего профессионального выбора;  

- осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности;  

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры  
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, коллектива обучающихся, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 
на основе знаний, полученных в процессе образования;  

- формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах 

и ценностях;  
- формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе;  
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 
религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России;  
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  



В области формирования семейной культуры:  
- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  
- укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;  
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Задачи воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования 
 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 
этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение учащимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  Воспитание  социальной ответственности 

уважения к правам, свободам и обязанностям  компетентности  (ценности: правовое 

человека (ценности: любовь к России, своему  государство, демократическое государство, 

народу,  своему  краю,  гражданское  общество,  социальное  государство,  закон  и  правопорядок, 

поликультурный   мир,   свобода   личная   и  социальная компетентность,  социальная 

национальная,  доверие  к  людям,  институтам  ответственность, служение  Отечеству, 

государства и гражданского общества,   ответственность  за  настоящее  и будущее  своей 

социальная солидарность, мир во всём мире,  страны).      

многообразие и уважение культур и народов).        

Воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  Воспитание  экологической  культуры,  культуры 

этического  сознания (ценности:  нравственный  здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая 

милосердие;   честь;   достоинство;   уважение  безопасность;  экологическая  грамотность; 

родителей;   уважение   достоинства   другого  физическое,  физиологическое,  репродуктивное, 

человека, равноправие, ответственность,  психическое,  социальнопсихологическое, 

любовь   и   верность;   забота   о  старших   и  духовное   здоровье;   экологическая   культура; 

младших; свобода совести и вероисповедания;  экологически целесообразный  здоровый и 

толерантность, представление о светской этике,  безопасный  образ  жизни;  ресурсосбережение; 

вере, духовности, религиозной жизни человека,  экологическая  этика;  экологическая 

ценностях религиозного мировоззрения,  ответственность;  социальное  партнёрство  для 

формируемое  на  основе  улучшения  экологического качества 

межконфессионального диалога; духовно-  окружающей среды; устойчивое развитие  

нравственное развитие личности).   общества в гармонии с природой).   

Воспитание трудолюбия, сознательного,  Воспитание ценностного отношения к 

творческого отношения к образованию, труду и  прекрасному, формирование основ эстетической 

жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

профессии (ценности: научное знание,  красота,   гармония,   духовный   мир   человека, 

стремление  к  познанию  и  истине,  научная  самовыражение   личности   в   творчестве   и 

картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  искусстве, эстетическое развитие личности).  

самообразования, интеллектуальное  развитие        

личности;  уважение к  труду и людям труда;        

нравственный   смысл   труда,   творчество   и        

созидание;  целеустремлённость и        

настойчивость, бережливость, выбор        

профессии).            
            

 

3.Организационный  
раздел 3.1.Учебный план  
Особенности образовательного процесса  
Приоритетным направлением в работе педагогического и ученического коллектива школы является 

развитие высокообразованного человека, владеющего основами управленческой деятельности, 



информацией о своих индивидуально-психологических особенностях, несущего ответственность за своё 
здоровье, произвольно социализирующегося в современном обществе, желающего и умеющего 

использовать новые информационные технологии в решении задач своей профессиональной и учебной 
деятельности.  
Созданы психолого-педагогические условия реализации образовательной программы среднего общего 
образования и обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего и среднего общего образования;

 

 учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

 развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения;

 мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, 
детей, испытывающих определенные трудности в различных сферах жизнедеятельности, обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления).

Образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, достаточный для успешной 
социализации выпускников школы.

В 10,11 классах за основу учебного плана взят примерный учебный план универсального 
обучения (непрофильное обучение).  
Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 
уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение в высших учебных заведениях (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 



Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

  индикаторы 
   

Достижение Готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

обучающимися сформированность мотивации к обучению и познанию,  

личностных ценностно-смысловые установки обучающихся,  

результатов отражающие их индивидуально-личностные позиции,  

 социальные компетенции, личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности  
   

Достижение Освоенные обучающимися универсальные учебные  

обучающимися действия (познавательные, регулятивные и  

метапредметных коммуникативные), обеспечивающие овладение  

результатов ключевыми компетенциями, составляющими основу  

 умения учиться, и межпредметными понятиями  
   

Достижение Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного  

обучающимися предмета опыт специфической для данной предметной  

предметных области деятельности по получению нового знания, его  

результатов преобразованию и применению, а также система  

 основополагающих элементов научного знания, лежащих  

 в основе современной научной картины мира  
    

Показатели и индикаторы разрабатываются МБОУ «Мусабай-Заводская СОШ» 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.  
о Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами Стандарта.  
о Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта.  
о Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и 
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введения Стандарта.  
О Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

гимназии.  
О Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

Стандарта и Новой системы оплаты труда.  
О 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 совет, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.2. Материально-технические и информационно-технические условия реализации 

образовательной программы.  
Материально-технические условия реализации образовательной программы среднего общего 
образования обеспечивают:  

к возможность достижения учащимися установленных ФК ГОС требований.  
к соблюдение:  

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания школы, требований к санитарно-бытовым условиям; требований к социально-
бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнатам психологической разгрузки; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания учащихся, хранения и 

приготовления пищи, требований пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья 
учащихся и охраны труда работников школы, архитектурной доступности.  
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность:  
включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений  

В экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения; художественного творчества с использованием ручных и 
ИКТ- инструментов.  

 школе совершенствуются условия для организации образовательного процесса: 100% 
предметных кабинетов оборудовано интерактивной техникой, в кабинетах физики, химии, биологии 
обновлено учебно- лабораторное оборудование. Уровень материально-технического оснащения 
соответствует современным требованиям, реализуемым образовательным программам. Технические 
средства обучения постоянно обновляются.  

Учебные классы оборудованы мультимедийными проекторами, интерактивными досками, ноутбуками 
подключенными к Интернету  
Рабочие места учащихся и учителей оборудованы с учетом санитарно-гигиенических норм.  
Только за последние три года материально-техническая база пополнилась новейшим интерактивным 
оборудованием:  

 Интерактивный комплект 

 Проекторы 
 
Сайт школы отвечает всем необходимым требованиям. Нормативные документы, медиатека, 
документы, связанные с организацией учебного процесса, новостная лента постоянно обновляются.  

 школе имеется собственная библиотека, в которой имеется компьютер для работы учащихся 
и педагогов.  

3.3. Планируемые результаты и способы оценивания достижений 

Выпускник средней школы должен:  
2. освоить на уровне государственных образовательных стандартов общеобразовательные 
программы по всем предметам школьного учебного плана;  
3. освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем поступление и успешное 

обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования;  
4. владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  
5. знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  
6. обладать чувством социальной ответственности; 
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8. быть интеллектуально развитым, обладать эрудицией, общей, духовной и профессиональной 

культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, экономической и экологической 

ситуации;  
9. обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность;  
10. обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 
ответственностью за порученное дело;  
11. иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, владеть 

умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безопасности 

жизнедеятельности, экологической грамотностью;  
12. уметь работать с различными источниками информации;  
13. владеть коммуникативной культурой. 
Формы учета и контроля достижений учащихся  

 образовательной программе используются следующие основные формы 

учета достижений учащихся:  
6. текущая успеваемость;  
7. аттестация по итогам четверти, по итогам года;  
8. административные срезовые работы;  
9. олимпиады;  
10. защита исследовательской и проектной работы.  
11. творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  
12. по окончании проходят 11 класса выпускники государственную итоговую аттестацию.  
13. Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего учитывать 

достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и общественно-научной 

деятельности.  
Ориентация на достижения творческого развития учащихся сопровождается 

педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны: с 

предупреждением перегрузки;  
с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в избранной 

области профессиональной деятельности; с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной 

жизни, в социальной сфере, личностных проблем. 

 
Учет достижений учащихся фиксируется в «Портфолио», по итогам года - возможна защита 

«Портфолио».  
Методы диагностики освоения образовательной 

программы Диагностика включает в себя:  
- социальную диагностику:  
-наличие условий для домашней работы;  
-состав семьи; 
 
7. необходимость оказания различных видов помощи;  
8. медицинскую диагностику:  
9. показатели физического здоровья  
10. психологическую диагностику:  
11. уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий 

между требованиями педагогов и возможностями подростка);  
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

восприятие подростков системы своих отношений со 

  
положительное 

сверстниками,  
субъективная  
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и  
удовлетворенность им);  
8. отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 
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5. подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 
уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  
6. отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная  
7. самооценка, ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 
эмоциональных реакций);  
8. определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и  
9. характер учебной мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать 

конкретные цели самообразования, интерес ксамостоятельным формам учебной деятельности, интерес 

к использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности)  
10. педагогическую диагностику:  
11. редметные и личностные достижения;  
12. затруднения в образовательных областях;  
13. диагностика сформированное учебно-познавательных мотивов;  
14. диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность  
15. и богатый словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  
16. диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение  
17. существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 

изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной 

проблемы);  
18. умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение  
19. учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать 
в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  
20. взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с  
21. педагогами, способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);  
22. поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к  
23. намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 
ответственному поведению);  
24. - диагностика интересов. 
- 

3.4. Критерии и нормы оценивания по предметам  
Основная цель системы оценивания – это повышение качества образования посредством 

установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 
 
Задачи системы оценивания. 
 
─Установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
 
─Контроль за выполнением учебных программ. 
 
─Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. 

 

─Повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося. 
 
Принципы системы оценивания.  
─справедливость и объективность; 
 
─учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 
─гласность и прозрачность;  
─своевременность. 
 
Критерии системы оценивания. 
 
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
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достижений учащихся в цифрах или баллах. Оценке подлежат как объѐ м, системность знаний, так и уровень 
развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения учащегося в 
учебной деятельности. В МБОУ«Мусабай-Заводская СОШ» принята 5- балльная шкала отметок: «5» - 
отлично; «4» -хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»-неудовлетворительно.  

Критерии и нормы оценки знаний , умений и навыков учащихся 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку и литературе 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и русскому 
языку.  
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 надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

9. полноту и правильность ответа;  
10. степень осознанности, понимания изученного; 

11. языковое оформление ответа. 

Отметка Степень выполнения учащимся общих требований к ответу 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

 определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

 знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

 самостоятельно составленные; 

 3) излагает   материал   последовательно   и   правильно   с   точки   зрения   норм 

 литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

 допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

 последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» 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. 

 

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. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 
сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если  
и процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике.  
Критерии и нормативы оценки сочинений  
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются:  

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 
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В последовательность и логичность изложения; 

В правильное композиционное оформление работы.  
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 
фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.  
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 
отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.  
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений  
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято 
считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления 
языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:  

и богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

и стилевое единство и выразительность речи;  
и правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический 
строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления 

высказывания.  
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать 

из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. 

Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 

смысловых оттенков лексических единиц, от правильности  и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). Выразительность речи 

предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют  целям, условиям и содержанию 

речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает 

образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например,   уместны   

оценочные   слова,   тропы,   лексические   и   морфологические   категории, употребляющиеся в 

переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты,  
свойственные научному стилю речи.  
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со 
сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.  
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 
литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила 

выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания.  
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 
за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при 
выставлении итоговой оценки по русскому языку)  
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 
необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению 
речевых норм (богатство, выразительность, точность).  
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Отметка Содержание и речь   Грамотность   

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускаются:   

 теме.    1орфографическая, или 1 

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  пунктуационная, или 1 

 3.Содержание излагается последовательно.  грамматическая ошибки  

 4.Работа отличается богатством словаря,    

 разнообразиемиспользуемыхсинтаксических    
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 конструкций, точностью словоупотребления.       
 

 5.Достигнуты стилевое единство и      
 

 выразительность текста.        
 

 В целом в работе допускается 1 недочет в       
 

 содержании 1-2 речевых недочета.        
 

«4» 1. Содержание  работы  в  основном  соответствует Допускаются: 2 орфографические 
 

 теме  (имеются  незначительные  отклонения  от и 2 пунктуационные  ошибки, или 
 

 темы).    1 орфографическая и 3 
 

 2. Содержание в основном достоверно, но имеются пунктуационные  ошибки,  или  4 
 

 единичные фактические неточности.  пунктуационные ошибки при 
 

 3. Имеются незначительные нарушения отсутствии орфографических 
 

 последовательности в изложении мыслей.  ошибок, а также 2 грамматические 
 

 4. Лексический   и   грамматический   строй   речи ошибки    
 

 достаточно разнообразен.        
 

 5. Стильработыотличаетсяединствоми      
 

 достаточной выразительностью.        
 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов      
 

 в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.      
 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются:    
 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 4 орфографические и   
 

 отдельные фактические неточности.  4 пунктуационные ошибки,   
 

 3.Допущены отдельные нарушения или 3 орф. и 5 пунк.,или   
 

 последовательности изложения   7 пунк. при отсутствии   
 

 4.Беден словарь и однообразны употребляемые орфографических (в 5 кл.-   
 

 синтаксические конструкции, встречается  5 орф. и 4 пунк., а также   
 

 неправильное словоупотребление.   4 грамматических ошибки   
 

 5.Стиль работы не отличается единством, речь      
 

 недостаточно выразительна.        
 

 В целом в работе допускается не более 4 недочетов      
 

 в содержании и 5 речевых недочетов.       
 

         

«2» Работа   не   соответствует   теме. Допущено много Допускаются:    
 

 фактических неточностей. Нарушена 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или6  
 

 последовательность мыслей во всех частях работы, орф. и 8 пунк., или   
 

 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
  

 

 5 орф. и 9 пунк., или   
 

 
плану.   Крайне беден   словарь, работа   написана 

  
 

 
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,а 

 
 

 короткими однотипными предложениями со слабо  
 

 

также 7 грамматических 
  

 

 выраженной   связью   между   ними,   часты случат   
 

 

ошибок 
   

 

 неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое    
 

      
 

 единство текста. В целом в работе допущено 6       
 

 недочетов и до 7 речевых недочетов        
 

           

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по родному 

языку(татарскому ) и родной и литературе(татарской) 

 

Проверка и оценка учебных навыков: 
10-11 класс – 140 – 160 слов.  
Оценка диктантов:  
Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.  
Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 
орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.  
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 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при 
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наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок.  
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. Кроме этого, допущено более 4 
грамматических ошибок. 

 

Оценка сочинений и изложений  
у Если содержание раскрывается правильно и последовательно; предложения грамматически 
составлены правильно; ошибок нет или н есть 1 ошибка (орфографическая, грамматическая, 
пунктуационная, стилистическая, фактическая, логическая), ставится «5».  
у Если содержание раскрывается правильно, но не сохраняется последовательность, в начальной части 
текста имеются отклонения от темы, есть 3 ошибки, ставится «4».  
у Если основное содержание текста дается, но не сохраняется последовательность, в начальной и 

окончательной частях текста имеются отклонения от темы, есть 5 ошибок (например, одна 
орфографическая, одна грамматическая, одна пунктуационная, две стилистические ошибки) в 

изложении, 6 ошибок-в сочинении, ставятся 3.  
В . Если содержание не раскрывается правильно и последовательно, размер текста очень мал, есть 12 
ошибок, то ставится «2».  
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по английскому 
языку 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты)  
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ 
 Отметка 

Отметка «4» Отметка «5»  

«3» 
 

 

    
 

      

Контрольные работы 
 От 60% до 

От 75% до 94% От 95% до 100%  

74% 
 

 

    
 

      

Самостоятельные  От 50% до 
От 70% до 90% От 91% до 100%  

работы, словарные диктанты 69% 
 

 

   
 

      

Аудирование  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса.  
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса.  
Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся  
соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для  
данного класса. 
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Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 
содержание сказанного.  
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 
не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 
которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 
 

Чтение  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 
заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли 
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 
соответствовало программным требованиям для данного класса. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

по математике 

Нормы оценки письменных контрольных работ и устных ответов учащихся  
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 
усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 
ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменные 
работы и устный ответ.  
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами 

является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах как недочет.  
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 
аккуратностью. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
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 Оценка письменных контрольных работ по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

· логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
· решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится в следующих случаях:  
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если:  
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 
но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.  
Отметка «2» ставится, если:  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по 
данной теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более 
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им каких-либо других заданий. 
 

2. Оценка устных ответов по математике  
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.  
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков:  

и 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.  
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 математике);  
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. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала;  
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии,  
- рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
 

3. Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочёты.  

и Грубыми считаются ошибки:  
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 
неумение выделить в ответе главное;  
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения;  
неумение читать и строить графики; 
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  
потеря корня или сохранение постороннего корня;  
отбрасывание без объяснений одного из них;  
равнозначные им ошибки;  
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  
логические ошибки.  

· К негрубым ошибкам следует отнести:  
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;  
неточность графика;  
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение 

решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

· Недочетами являются:  
нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Критерии и нормы оценки по информатике и ИКТ 

Контроль  предполагает  выявление  уровня  освоения  учебного  материала  при  изучении,  как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.  
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 
Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 
тестовых заданиями.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 
таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 
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программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 
грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;  
погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении 

рассматриваемого объекта; 

недочет  –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего  кардинально  на  знания, 
определенные программой обучения;  
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа 

или решения, случайные описки и т.п.  
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 
содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, 
которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя проблемы, 
связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете 
отметка:  
Отметка «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей;  
Отметка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

Отметка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 
материала):  
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении 

учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессе.  
Оценка устных ответов учащихся  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  
· изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  
· правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностьи устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  
· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна – двенеточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  

· 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.  
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

· неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой;  
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

· не раскрыто основное содержание учебного материала;  
· обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
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и допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 
рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  
Критерии и нормы оценки по географии 

Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (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;  
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 хорошее знание 
карты и использование ее, верное решение географических задач.  
Отметка "4" ставится, если 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.  
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;  
- основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; Ответ самостоятельный; Наличие неточностей в изложении 

географического материала; 
Определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения  последовательности  
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях;  
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски;  
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 
явлений;  
Понимание основных географических взаимосвязей; Знание 

карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
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Отметка "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; Показывает 
недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и  
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 
допустил ошибки при их изложении;  
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;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 
(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; Только 
при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. Отметка "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;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибкив использовании карты.  
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

2. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
3. допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

в не более двух грубых ошибок; 

в или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

в или не более двух-трех негрубых ошибок; 

в или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
в или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. Отметка "2" ставится, если ученик:  
в допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
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- или если правильно выполнил менее половины 
работы. Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 
Отметка "5"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 
практическихи самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.  
Отметка "4"  
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.).  
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 
теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы.  
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3"  
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами.  
Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 
поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.  
Отметка «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.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
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использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.  
Практические и самостоятельные 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,  
- 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 нанесение «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 должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.  

- Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 
 

Критерии и нормы оценки по истории и обществознанию Критерии и нормы 
устного ответа по истории 

 

 Критерии Отметка «5»  Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
           

1. Организация Удачное   Использование Отсутствие  Неумение   

ответа использование  структуры ответа, но некоторых элементов сформулировать 

(введение, правильной  не   всегда удачное; ответа; неудачное вводную часть и 

основная   часть, структуры ответа определение темы; в определение темы выводы; не может 

заключение) (введение  - ходе изложения или её определение определить даже с 

  основная   часть   - встречаются   паузы, после наводящих помощью   

  заключение);  неудачно   вопросов; сбивчивый учителя, рассказ 

  определение темы;  построенные  рассказ,   распадается на 

  ораторское  предложения, незаконченные  отдельные   

  искусство (умение повторы слов предложения и фрагменты  или 

  говорить)      фразы, постоянная фразы   

        необходимость в    

        помощи учителя    

2. Умение Выводы  опираются Некоторые важные Упускаются важные Большинство  

анализировать и не основные факты  факты упускаются, факты имногие важных фактов 

делать выводы и являются но  выводы выводы   отсутствует,  
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   обоснованными;  правильны; не всегда неправильны; факты выводы   не 

   грамотное   факты    сопоставляются  делаются; факты 

   сопоставление  сопоставляются и редко, многие из них не соответствуют 

   фактов, понимание часть не относится к не относятся к рассматриваемой 

   ключевой   проблеме; ключевая проблеме; ошибки в проблеме, нет их 

   проблемы и её проблема   выделении ключевой сопоставления; 

   элементов;   выделяется, но не проблемы;   вопросы неумение   

   способность  всегда понимается неудачны   или выделить   

   задавать    глубоко; не все задаются только   с ключевую   

   разъясняющие  вопросы удачны; не помощью учителя; проблему (даже 

   вопросы;   все  противоречия противоречия  не ошибочно);  

   понимание   выделяются   выделяются   неумение задать 

   противоречий            вопрос даже с 

   между идеями            помощью   

                  учителя;  нет 

                  понимания  

                  противоречий  

3. Иллюстрация  Теоретические  Теоретические  Теоретические  Смешивается  

своих мыслей  положения   положения не всегда положения и их теоретический и 

   подкрепляются  подкрепляются  фактическое   фактический  

   соответствующими соответствующими подкрепление  не материал, между 

   фактами    фактами   соответствуют друг ними   нет 

             другу     соответствия  

4. Научная Отсутствуют  Встречаются ошибки Ошибки в  ряде Незнание фактов 

корректность  фактические  в деталях или ключевых фактов и и  деталей, 
(точность в ошибки;  детали некоторых фактах; почти  во  всех неумение   

использовании  подразделяются на детали не всегда деталях;  детали анализировать  

фактического  значительные и анализируются;  приводятся, но не детали, даже если 

материала)  незначительные,  факты отделяются от анализируются;  они    

   идентифицируются мнений    факты не всегда подсказываются 

   как          отделяются  от учителем; факты и 

   правдоподобные,      мнений, но учащийся мнения    

   вымышленные,       понимает разницу смешиваются и 

   спорные,        между ними   нет понимания их 

   сомнительные;            разницы   

   факты отделяются               

   от мнений                 
           

5. Работа с Выделяются все Выделяются важные Нет   разделения на Неумение   

ключевыми  понятия   и понятия,  но важные   и выделить понятия, 
понятиями  определяются  некоторые другие второстепенные  нет   определений 

   наиболее важные; упускаются;  понятия;    понятий; не могут 

   чётко  и полно определяются чётко, определяются, но не описать или не 

   определяются,  но не всегда полно; всегда  чётко и понимают   

   правильное и правильное  и правильно;   собственного  

   понятное описание доступное описание описываются часто описания   

             неправильно  или     

             непонятно        
            

6. Причинно- Умение переходить Частичные   Причинно-   Не  может 

следственные  от частного к нарушения   следственные связи провести   

связи   общему  или от причинно-   проводятся редко; причинно-  

   общего к частному; следственных связей; много нарушений в следственные  

   чёткая    небольшие   последовательности связи даже при 

   последовательность логические        наводящих  

        неточности        вопросах,   

                  постоянные  

                  нарушения  

                  последовательнос 
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Критерии для оценивания письменного ответа на уроках истории:  
Отметка «5» ставится, если ученик: 

- Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2.Допустил не более одного недочета  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1.Не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

- Не более двух недочетов.  
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

- Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 
одного недочета;  

- Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  

- Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 
Отметка «3».  

- Если правильно выполнил менее половины работы. 

3.Не приступил к выполнению работы.  
В При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется 

в соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Критерии оценивания работы с историческим источником 

Отметка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа  
(введение -основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются соответствующими 

фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; 

факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и 

полно определяются, правильное и понятное описание. Умение переходить от частного к общему или 

от общего к частному; чёткая последовательность.  
Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе изложения 

встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное описание. Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; небольшие логические неточности.  
Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема или 

определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 
постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие выводы 

неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в 
выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; 
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противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое подкрепление не 
соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает 
разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные связи 
проводятся редко; много нарушений в последовательности.  
Отметка «2» ставится при неумении сформулировать вводную часть и выводы; ученик не может 
определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы. 

Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 
рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий. 
Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия. Незнание фактов  
• деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы. Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают собственного описания. Не может провести причинно-следственные 
связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности. 

 

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию 
Отметка «5» ставится, еслиученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объемапрограммного 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, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  
- Самостоятельно, уверенно и безошибочноприменяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.  
Отметка «4» ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 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 ответконкретными 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. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины.  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 
правил оформления письменных работ.  
Отметка «3» ставится, если ученик: 
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- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
В Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
В Отвечаетнеполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,имеющие важное значение в этом 
тексте.  

В Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 
грубые ошибки.  
Отметка «2» ставится, если ученик: 

В Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
В Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их  
с решению конкретных вопросов.  

В При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  

В Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
5.Полностью не усвоил материал.  
2.Критерии для оценивания письменного ответа на уроках обществознания 
Отметка «5» ставится, если ученик:  

в Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета  
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 1.Не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

в Не более двух недочетов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  

В Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочета;  

В Не более двух-трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
3.При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка «2» ставится, если ученик:  

4. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 
оценка «3».  

5. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3.Не приступил к выполнению работы. 
4.Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

3.Критерии для оценивания тестов на уроках обществознания  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
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4.Критерии оценивания работы с источником  
Отметка «5» ставится если ученик удачно использовал правильную структуру ответа (введение - 

основная часть - заключение); определил тему; ораторское искусство (умение говорить). Выводы 

опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; 

понимание противоречий между идеями. Теоретические положения подкрепляются соответствующими 

фактами. Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; 

факты отделяются от мнений. Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и 

полно определяются, правильное и понятное описание. Умение переходить от частного к общему или 

от общего к частному; чёткая последовательность.  
Отметка «4» ставится, если ученик не всегда удачно использовал структуру ответа; в ходе изложения 

встречаются паузы, неудачно построенные предложения, повторы слов. Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не относится к проблеме; 

ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются. Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими 

фактами. Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; 

факты отделяются от мнений. Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; 

определяются чётко, но не всегда полно; правильное и доступное описание. Частичные нарушения 

причинно-следственных связей; небольшие логические неточности.  
Отметка «3» ставится, если отсутствовали некоторые элементы ответа; неудачно определена тема или 

определена после наводящих вопросов; сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 

постоянная необходимость в помощи учителя. Упускаются важные факты и многие выводы 

неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются. Теоретические положения и их фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу. Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними. Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описываются часто неправильно или непонятно. Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много нарушений в последовательности.  
Отметка «2» ставится при неумение сформулировать вводную часть и выводы; ученик не может 

определить тему даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы. 

Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют 

рассматриваемой проблеме, нет их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью учителя; нет понимания противоречий. 

Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия. Незнание фактов  
4) деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы. Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не 
могут описать или не понимают собственного описания. Не может провести причинно-следственные 

связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения последовательности. 
 

Критерии и нормы оценки по биологии 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся за устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
А Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
А 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 
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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; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик:  
4) 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.  
5) 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.  
- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником 
(правильно ориентируется, но работает медленно).  
Отметка "3" ставится, если ученик:  

 Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала.  

 Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостатоную 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.  

 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.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  

 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.  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

 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 и 
контрольные работы.  
Отметка «5» ставится, если ученик: 

 Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
Отметка «4» ставится, если ученик: 
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- Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  

- Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 
– допускает небольшие помарки при ведении записей.  

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 Правильно выполняет не менее половины работы.  
 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки 

К одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов,  
или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  
- Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ.  
Отметка «2» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы.  
в Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3".  

- Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы. 

Отметка «5» ставится, если:  
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений.  
и Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 
результатов.  

В Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления.  

В Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 
работ.  
Отметка «4» ставится, если ученик:  

- 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.  

- При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении.  
Отметка «3» ставится, если ученик:  

В 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. 
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3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов  
У 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.  

 Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  

 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.  

 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.  
Отметка «5» ставится, если ученик: 

в Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  
в Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  
в Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. Отметка "4" ставится, если ученик:  
в Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  
в Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  
3.  Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  
5. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 

учителя.  
6. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них.  
7. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и 

выводов. Отметка «2» ставится, если ученик:  
3 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. 

 арифметические ошибки в вычислениях;  
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 орфографические и пунктационные ошибки.  
Требования к написанию школьного реферата.  
Защита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она предполагает 
предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение 
результатов и выводов.  
1. Тема реферата и ее выбор. Основные требования к этой части реферата: 

- тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения; 
7. в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть  
слишком широкими или слишком узкими;  
8. следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки 
зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, 

желательно избегать длинных названий.  
4 Требования к оформлению титульного листа.  
\endash  правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре - тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный 
пункт и год написания.  
3. Оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 
части, заключения и списка литературы. 
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Основные требования к введению:  
введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может 
рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для 

изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В 
этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и 

какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо 

с научной точки зрения, либо из практических соображений.  
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые 

требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту 
или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда 

авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один 
параграф реферата.  

и Требования к основной части реферата  
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. 

Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое 
переписывание из различных источников первого попавшегося материала. Средний объем основной 

части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить 
внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их  
название, соблюдение логики изложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из 

разных литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 

В Требования к заключению:  
заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание 
на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, 

кратким, вытекающим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с 
литературным послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий  
изложение проблемы. Объем заключения  2-3 страницы.  
и Основные требования к списку изученной литературы  
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий 
авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год 
издания.  
Основные требования к написанию реферата: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.)  
- Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности.  
- Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

 

Критерии и нормы оценки по физике  
Оценка устных ответов учащихся по физике  
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  
Отметка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 
других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
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Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более двух-трех 

негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.  
Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии  
- требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. Оценка письменных контрольных работ по физике Оценка 5 ставится за работу, 

выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной  
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы.  
Оценка лабораторных работ по физике  
Отметка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей.  
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 
допущены ошибки.  
Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно.  
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
 
Перечень ошибок.  
Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание 

приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7.Неумение определить показание измерительного прибора.  
8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
Негрубые ошибки:  

В Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий  
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проведении опыта или измерений.  
5) Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  
6) Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4.Нерациональный выбор хода решения.  
Недочеты  

8) Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  

9) Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  

10) Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5.Орфографические и пунктуационные ошибки.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Критерии и нормы оценки по химии 

Оценка устного ответа  
Отметка «5»:  
Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком.  
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. 
Отметка «2»:  
При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя.  
Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
Отметка «5»:  
Работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; 

Эксперимент осуществлен по плану, с учетом правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием;  
Проявлены организационно – трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  
Отметка»4»:  
Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы, при этом эксперимент проведен не 
полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами, оборудованием.  
Отметка»3»: 

Работа выполнена правильно не менее, чем на половину или допущена существенная  
ошибка в ходе эксперимента, в формировании работы, в соблюдении правил техники безопасности, при 
работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

 
93 



Отметка»2»:  
Допущены две существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя.  
Оценка умения решать расчетные задачи: 

Отметка «5»:  
10) логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 
способом. Отметка «4»:  
11) логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом, или допущено не более двух существенных ошибок.  
Отметка «3»:  

12) логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная 
ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 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 две – три 
несущественные.  
Отметка «2»:  
Работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Критерии и нормы оценки по Основам безопасности жизнедеятельности. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
с Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  

с Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; приответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники.  
с Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 
учителя.  
Отметка «4» ставится, если ученик: 
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- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошиб-ки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 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 внутри-предметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  
- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 
систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  
- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
- Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте.  
- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 
две грубые ошибки.  

Отметка «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 имеет слабо сформированные и неполные знания и не  

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  

- Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- Полностью не усвоил материал.  
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 

85% и более отлично 

70-84%% хорошо 

51-69%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Оценка качества выполнения практических работ по ОБЖ 
Отметка "5"  
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 
Учащиеся работали полностью самостоятельно, показали необходимые 
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практические знания, умения и навыки. 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.  
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 
правильность конечного результата. Допускаются не большие неточности.  
Отметка "3"  
Практическая работа выполнена с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 
на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени. Учащиеся 
испытывали затруднения при самостоятельной работе.  
Отметка "2"  
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 
Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание практического материала и отсутствие необходимых 
умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки учащегося.  

Критерии оценивания по МХК 

Формы контроля 

В тесты;  
В зачеты;  
В устный опрос;  
В самостоятельные работы.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

КРИТЕРИИ 5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)   

ОЦЕНИВАН ИЯ          

        
1.Организация Удачное  Исполнение Отсутствие Неумение   

ответа исполнение  структуры ответа, некоторых сформулирова ть 

(введения, правильной  но не элементов вводную часть и 

основная часть, структуры ответа всегда удачное; ответа;  выводы; не может 

заключение) (введение  определение темы; неудачное определить   

 основная часть в ходе определение даже   с   

 заключение); изложения темы или   ее помощью учителя,  

 определение темы; встречаются определение рассказ   

 ораторское  паузы, неудачно после  распадается на  

 искусство (умение построенные наводящих отдельные   

 говорить)  предложения, вопросов; фрагменты или фразы  

   повторы слов сбивчивый    

     рассказ,    

     незаконченные    

     предложения и    

     фразы,     

     постоянная    

     необходимость    

     в помощи    

     учителя    
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2.   Выводы   Некоторые важные Упускаются   Большинство важных  

 Умение опираются  на факты упускаются, важные   фактов   отсутствует,  

анализировать и основные факты но выводы факты и   выводы  не  

    и   правильны;  многие выводы  делаются;    

 делать  являются   неправильны   факты не   

выводы  обоснованными;       соответствуют   

   грамотное             

   сопоставление            

   фактов, понимание           

   ключевой             

   проблемы и ее           

   элементов;             

   способность             

   задавать             

   разъясняющие            

   вопросы;             

   понимание             

   противоречий            

   между идеями            

3.Иллюстрация Теоретические Теоретические  Теоретические  Смешивается   

своих мыслей  положения   положения не положения и их  теоретический и  

   подкрепляются всегда  фактическое   фактический материал,  

   соответствующи подкрепляются подкреплени е  между ними  нет  

   ми фактами   соответствующ  не   соответствия   

       ими фактами  соответствую т      

         друг другу       
            

4. Научная Отсутствуют  Встречаются  Ошибки в ряде  Незнание  фактов  

корректность  фактические  ошибки в ключевых   идеталей,  неумение  

(точность в ошибки; детали деталях или фактов и почти  анализировать   

использовани и подразделяются на некоторых  во всех  детали,даже  если  

фактического  значительные и фактах;детали  деталях;   они    

материала)  незначительные, невсегда  детали   подсказывают ся  

   идентифицирую анализируется; приводятся,   учителем;   факти  

   тся как   факты  ноне    мнения смешиваются и  

   правдоподобны е, отделяютсяот  анализируют   нет    

   вымышленные, мнений  ся; факты не  понимания их разницы  
   спорные,     всегда       

   сомнительные;   отделяются от      

   факты      мнений, но      

   отделяются  от   учащийся       

   мнений      понимает       

         разницу       

          между       

         ними       

5.Работа с Выделяются  все Выделяются  Нет разделения  Неумение выделить  

ключевыми  понятия  и важные  на важные и  понятия,  нет  

понятиями  определяются  понятия, но второстепенн   определений понятий;  

   наиболее   некоторые  ые понятия;       

   важные;   другие          

       упускаются;          

 Активность участия.              

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.         

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.     

 Самостоятельность.              

 Оригинальность суждений.            

 Критерии   и   система   оценки   творческой          

 работы область творчества;            
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степень творчества; 

уровень 

самостоятельности; 

степень оригинальности;  
степень отличия от своих предыдущих  
работ.  
Критерии оценивания по Технологии 

Формыконтроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая 

работа, практическая работа 

Критерии оценивания Устный 

ответ.  Оценка  "5"  ставится,  если  
ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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 (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение  
и истолкование основных понятий; 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; Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе 
изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие 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.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 
знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; Не обладает достаточным навыком работы 
со справочной литературой, учебником, первоисточниками  
(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 
письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или  
допустил ошибки при их изложении; 
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- 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;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 
ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
- 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 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
Критерии оценки практической работы учащихся Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, 

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

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

технологической  
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; Оценка«2» - ученик не справился с 
работой, технологическая последовательность нарушена, при  
выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный 
вид.  
Критерии и нормы оценивания Творческого проекта Оценка (5) ставится, если учащийся: творчески планирует 
выполнения работ; самостоятельно и полностью  
использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание;  
-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 
Оценка (4) ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работ;  

- самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой.  

Оценка (3) ставится, если учащийся: 
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. Оценка  

(2) ставится, если учащийся:  
- не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратность;  
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия  
Критерии и нормы оценки по физической культуре 
Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных нормативов)  
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным  
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и 
в школьный образовательный стандарт.  
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 
скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  
Оценка успеваемости по физической культурепроизводится на общих основаниях и 
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включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая 

психологические особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или 

иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. 

Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен  
3. большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его двигательных 
способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к углублению знаний в области 
физической культуры и ведению здорового образа жизни.  

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической культуры, 
опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с разным 
уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре следует 
учитывать интересы и склонности детей.  
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших классах 

– за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные учащимися за 
овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность.  
Критерии оценивания успеваемостипо базовым составляющим физической подготовки учащихся:  

7. Знания  
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
случаям и занятиям физическими упражнениями.  

2 целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя). 

 

Отметка "5"  Отметка "4" Отметка "3"  Отметка"2" 

За ответ, в За тот же ответ, За ответ, в За 

котором:   если:  котором:   непонимание и: 

Учащийся  В нём Отсутствует  Не    знание 

демонстрирует глубокое  содержатся небольшие логическая   материала 

понимание сущности неточности и последовательность,  программы. 

материала; логично его  незначительные имеются пробелы в  

излагает, используя в ошибки.  знании   материала, нет  

деятельности.    должной аргументации и  

     умения использовать  

     знания на практике.   
 

 

3 Техника владения двигательными умениями и навыками  
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 
методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, комбинированный метод. 

 

Отметка "5"  Отметка "4"   Отметка "3" Отметка"2" 

За выполнение, в За тоже  За выполнение, За выполнение, 
котором:   выполнение, если:  в котором: в котором:   
       

Движение или При  выполнении  Двигательное Движение или 

отдельные его  элементы ученик   действует так действие в основном отдельные  его 

выполнены правильно,  с же, как и в предыдущем выполнено правильно, элементы выполнены 

соблюдением всех случае,  но  допустил  не но    допущена    одна неправильно,  

требований,  без  ошибок, более двух грубая или несколько допущено более двух 

легко,   свободно. чётко, незначительных  мелких ошибок, значительных или  
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уверенно,  слитно, с ошибок. приведших к одна грубая ошибка. 

отличной  осанкой, в  скованности   

надлежащем ритме;  движений,   

ученик   понимает  неуверенности.   

сущность движения, его  Учащийся   не может  

назначение, может  выполнить движение в  

разобраться в движении,  нестандартных и  

 объяснить, как  сложных в сравнении с  

оно выполняется, и  уроком условиях.  

продемонстрировать в     

нестандартных  условиях;     

может  определить и     

исправить ошибки,     

допущенные другим     

учеником; уверенно     

выполняет учебный     

норматив.       

 

4 Владение    способамии    умение    осуществлять    физкультурно-оздоровительную  
деятельность 
 

Отметка "5"   Отметка "4"  Отметка"3"  Отметка"2" 

Учащийся умеет:   Учащийся:  Более   Учащийся 

- самостоятельно  -организует  половины  видов не может 

организовать место место занятий в самостоятельной  выполнить 

занятий;    основном  деятельности  самостоятельно ни 

-подбирать  самостоятельно, лишь с выполнены с помощью один из пунктов. 

средства и инвентарь и  незначительной  учителя или не   

применять их в помощью;  выполняется один из   

конкретных условиях;   -допускает  пунктов.     
- контролировать незначительные ошибки      

ход  выполнения в подборе средств;       

деятельности и оценивать  -контролирует       

итоги.    ход выполнения      

    деятельности и      

    оценивает итоги.       
 

4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка "5" Отметка "4" Отметка "3"  Отметка"2" 

Исходный Исходный  Исходный  Учащийся 

показатель соответствует показатель  показатель не выполняет 

высокому уровню соответствует среднему соответствует низкому государственный 

подготовленности, уровню  уровню стандарт, нет темпа 

предусмотренному подготовленности и подготовленностии роста показателей 

обязательным достаточному темпу незначительномуприро физической 

минимумом подготовки и прироста.  сту. подготовленности. 
программой      

физического воспитания,      

которая отвечает      

требованиям       

государственного      

стандарта и      

обязательного  минимума      

содержания  обучения  по      

физической культуре,  и      

высокому приросту      

ученика   в показателях      
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физической  
подготовленности за 

определённый        период 

времени. 
 

 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 

подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 

условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 

оценки.  
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, 
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений.  
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


